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Общие положения 

 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федеральным Государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом МО РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.11.2022), и в соответствии с 

требованиями федеральной образовательной программы основного общего образования от 

16.11.2022 N 993 определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения является программой 

развития данного образовательного учреждения. 

 

1.Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу основного общего образования, независимо от формы получения образования и формы 

обучения. 

Основное общее образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или 
заочной форме); 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 
образования. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

ОООД, уставом ОООД , с образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка (часть 6 статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

,№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2018, №32 (часть1), ст.5110) . 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-педагогической комиссии ( при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность ( пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. ,№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598) . 

При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей ( законных представителей) (часть 6 статья 

14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ,№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2018, №32 

(часть1), ст.5110) . 
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Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ ―СОШ‖ с. Летка — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами; 

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в  

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-организация интеллектуальных и творческих  соревнований,  научно-технического  

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 
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-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

—воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

—формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

учащихся; 

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

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

—признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся; 

—учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

—разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно – смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции учащегося— направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
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-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 моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач 

к развитию  способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

-с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

 
Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых 

. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

—стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; — процессом перехода от 

детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»; —обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

—сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

—изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Общие положения 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

—первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

—выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

—выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным (в том числе с 

освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом, изучаемым 
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в ином содержательном контексте.); требующие от учащихся более глубокого понимания 

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

новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.; 

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

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т.п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы (как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями еѐ оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму.); 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения (например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что 

нравится/не нравится и др.) задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование (в 

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  оценка  выполнения  такого  рода  заданий проводится 

 исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с 

использованием не персонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут 

накапливаться в портфолио достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в 

целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федеральным 
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законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»)  ценностно-смысловых установок, 

что требует от учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно- 

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов 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 продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития ребѐнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1)Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

учащихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 
2)Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

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

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

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

учащихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
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Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится»,  

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

оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

учащихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

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

«  Государственный  (Коми)  язык»  «Иностранный  язык»,  «История   »,   «Обществознание», 

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

«Химия»,    «Изобразительное   искусство»,    «Музыка»,    «Технология»,    «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родная (русская) литература» и «Родной (русский) 

язык», Родная (коми) литература», «Родной (коми ) язык». 
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 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 

компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов 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 неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
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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. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

 
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 

и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 
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результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с  

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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. 
Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
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аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. Е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности 

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

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

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

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

мотивов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить  логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. Д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

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

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

 
Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний

 в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный  язык»,  «Литература», «Государственный коми язык», «История», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

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

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
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• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

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

также во внеурочной деятельности. 

 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

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

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении 

и других предметов. 

 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

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

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 
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• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

 
 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

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

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
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• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. Д.; 

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

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 
 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
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 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать: 

Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 
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и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

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

омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 
формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

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

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 
слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
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 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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

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

соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

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

конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего – 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

 применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений 

и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 
брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся – слухозрительного восприятия 

(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся 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 альтернативной 
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 
Речь и речевое общение 

 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 
Речевая деятельность 

Аудирование 

 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
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художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 
Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жан-ров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 
Говорение 

 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
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определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 
Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. П.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 
Функциональные разновидности языка 
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Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествователь-ного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 
Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-ких словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 
Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать  полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 
 

речи; 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 
Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
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речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного 

иофициально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 
Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 
Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России мира. 

 
 ЛИТЕРАТУРА 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны 

отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
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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 русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

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. 

 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
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• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

• выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и  истолковывать произведения  разной  жанровой природы, ргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, ргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОМИ) ЯЗЫК 
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Изучение предметной области «Родной язык и родная литература » должно обеспечить: 

 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 личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей республике и стране с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 
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отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 
Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 
Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

• Писать небольшие связные тексты. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
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Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

языка и их транскрипцию. 

 
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 коми языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 
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• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения. 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными разного вида; 

• распознавать в речи предложения с вводными конструкциями 

• употреблять в речи глаголы в настоящем, прошедшем и будущем временах; 

 
 РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

отражать: 

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

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

грамматических 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; 

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 родного языка, 
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основными нормами родного 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; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

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. 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

историко-географический образ, знание основных исторических событий развития государственности 

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

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 



44  

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 
к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций; 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 
ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности; 

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

экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 
мотива;. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 
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устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 
достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 
своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, 
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сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнѐра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск   информации с   использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 
речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

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

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 
размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 
Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 



48  

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 
сообщения; 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном  пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

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

запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные,   в   том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

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

использовать различные определители; 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 
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нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и заполнять различные определители; 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

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

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 
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решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; 
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять главную и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических  задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной 
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ситуации. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение предметной области «Иностранный язык» должно обеспечить: 

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 личностным, социальным и 
профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение 

к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 
Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 
Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
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составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 

 
Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания языка 

и их транскрипцию. 

 
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 сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам 

др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

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

и отрицательной форме); 

распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнномпорядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным It (It‘scold.It‘sfiveo‘clock.It‘s interesting. It‘s winter); 

предложения с начальным There ö to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными сою замиand, but, or; 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

условные предложения реальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our school 

party); 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I wereyou, I 

wouldstartlearningFrench); 

 
использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 



55  

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 
ИСТОРИЯ 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 
формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны 
отражать: 

История : 

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 взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 
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История Древнего мира 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-ного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

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 наследия древних обществ в 

мировой истории. 

 
История Средних веков 

Выпускник научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
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особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» 

и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 
История Нового времени 

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах 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 дополнительной 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 (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

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

события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались общие 

черты 
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иособенности; 

применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. Д. 

 
Новейшая история 

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи 

и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале 

XXI в.; 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 

в. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны 

отражать: 

Обществознание: 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
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самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного 

развития; 

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

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

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 
Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; 

демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
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параметров личности; 

 

описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 
Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

 
Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

характеризовать направленность развития общества, его 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; 

применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 
Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

характеризовать глобальные проблемы современности; 

раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
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называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

• 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе 

морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и 

развитие. 

 
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
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анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

 
Мир экономики 

Выпускник научится: 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы, 

экономические явления 

ипроцессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую 

из неадаптированных источников; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

 
Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
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применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

 
Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведѐнных данных  распознавать основные социальные 

общности и группы; 

характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

характеризовать собственные основные социальные роли; 

объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по 

вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и использовать для решения 

задач; 

использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

проводить несложные социологические исследования. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

 
Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 



64  

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

различать факты и мнения в потоке информации. 

 
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. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

распознавать и различать явления духовной культуры; 

описывать различные средства массовой информации; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Выпускник научится: 

характеризовать явление ускорения социального развития; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

описывать многообразие профессий в современном мире; 

характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

извлекать социальную информацию из доступных источников; 

применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 
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Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости 

и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 
Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 
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воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 

популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

проводить расчѐты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

 

 
Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для отдельных 

регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
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природными и социально-экономическими факторами. 

 
Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

 
Природа России 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 
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России и еѐ отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

 
Хозяйство России 

Выпускник научится: 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 
Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
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сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

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 явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны 

отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
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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; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

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

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

других учебных предметов; 

овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

треугольник и четырехугольник, 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; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 
координаты на плоскости; 

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

по образцам или алгоритмам; 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
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изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и 
их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно- точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

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

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно- коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
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нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, 

применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчѐты. 

 
Выпускник получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 
Действительные числа 

Выпускник научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 
Выпускник получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин. 

 
Выпускник получит возможность: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с  погрешностью 

исходных данных. 

 
Алгебраические выражения 
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Выпускник научится: 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов;применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 
Уравнения 

Выпускник научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

 
Выпускник получит возможность: 

овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 
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строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. П.); 

использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

 
Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 
Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 
Наглядная геометрия 
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Выпускник научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот; 

вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 
Выпускник получит возможность: 

научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений  между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 
Выпускник получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 
приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 
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Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 
Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 
Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач 
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на вычисления и доказательства». 

 
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 явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны 

отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и 

их авторов; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 
результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 
вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
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использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 
степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 
линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

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

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 
других учебных предметов; 

овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

треугольник и четырехугольник, 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; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 
координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 
по образцам или алгоритмам; 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 
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больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием  при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно- точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

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

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно- коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 
Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать 

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

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
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использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 
Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу 

между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

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

познакомиться с двоичной системой счисления; 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 

кодами. 

 
Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие 

между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния системы команд этих исполнителей; 

понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования. 

 
Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учѐбы и вне еѐ. 

 
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

базовым навыкам работы с компьютером; 
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использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными системами 

и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. П.; 

познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и д.). 

 
Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 

учебных вне учебных задач; 

организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет-сервисов и т. П.; 

основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 
Выпускник получит возможность: 

познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. П.); 

узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и национальные стандарты; 

получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Учащиеся должны знать: 
 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь 

понятие о способах построения несложных аксонометрических изображений; - изученные правила 

выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. - основные правила 

выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

условные изображения и обозначения резьбы. 
 

Учащиеся должны иметь понятие: 
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об изображениях соединений деталей; 
 

об особенностях выполнения строительных чертежей. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

рационально использовать чертежные инструменты; 

анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
 

анализировать графический состав изображений; 
 

читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 
 

выбирать необходимое число видов на чертежах; - осуществлять несложное преобразование формы и 

пространственного положения предметов и их частей; 

применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

выполнять необходимые разрезы и сечения; 
 

правильно выбирать главное изображение и число изображений; 
 

выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
 

читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 
 

выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 
 

применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования). 

ФИЗИКА 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» должны 
отражать: 

Физика: 

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений; 

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
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осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

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; 

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 
Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

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

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 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: материальная точка, инерциальная 

система отсчѐта; 

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

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 
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решения, и проводить расчѐты. 

 
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 среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразо-вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффи-циент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
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экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 
Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. Выпускник получит 

возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 
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приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 
Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счѐтчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 
Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звѐзд; 

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 звѐздного неба при наблюдениях 
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звѐздного неба; 

различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, темпера-тура), соотносить цвет звезды с 

еѐ температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
БИОЛОГИЯ 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» должны 

отражать: 

Биология: 

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 представлений о картине мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания 
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из  одной формы в другую; 

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

природе. 

 
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

 
применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

реализовывать установки здорового образа жизни; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять 

еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
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здоровье человека. 

 
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

ХИМИЯ 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» должны 

отражать: 

Химия: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

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 окружающей среды; 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 
использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 
методами научного познания, используемыми в химии. 

 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
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Выпускник научится: 

описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; 

давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных 

семейств щелочных металлов и галогенов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе 

их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

 
Выпускник научится: 

классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 
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раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида; 

выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 

характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической 

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учѐного; 

арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения 

и предвидения свойств конкретных веществ; 

развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 
Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 

по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 

по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- 

восстановительные); 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 
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определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

 
Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы 

и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

составлять формулы веществ по их названиям; 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а 

также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: 

кислот оснований солей; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
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выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и 

религией; 

осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным 

и социальным явлениям; 

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и 

в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
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Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного языка; 

понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 
Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 
различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
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Выпускник научится: 

определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности 

видов искусства; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно- 

эстетической точки зрения. 

 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме еѐ воплощения; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 
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осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическиммузицированием. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и 

др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.); 

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных произведений 

в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 

других источников. 

 
ИСКУССТВО 

Обучение искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 
художественного языка и музыкальной драматургии; 

определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных 

средств выразительности; 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов, режиссеров 

и т.д., узнавать наиболее значимые их произведения; 

размышлять  о  знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или 
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иным музыкальным явлениям; 

исполнять народные   и современные   песни,  знакомые   мелодии изученных классических произведений; 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений, 

навыков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и 

ложные ценности; 

организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на 

практике способы их достижения; 
мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного 
явления 

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и 

массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности; 

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт 

эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать 

и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном 

выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми 

в достижении общих целей; проявлять толерантность  в совместной деятельности; 

участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и 

результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей; 

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения 

и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

 

Характеристика деятельности учащихся. 

 

Размышлять о произведениях различных видов искусства. 
Высказывая суждения об их функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей). 

Иметь представление о том, какое место в семье искусств занимают изобразительные 

искусства (пластические). Музыка, литература, театр. Кино и др. 

Называть символы красоты в жизни, человеческих взаимоотношениях, произведениях 

искусства. 

Приводить примеры о значении искусства в жизни выдающихся людей. 
Участвовать в создании компьютерной презентации, видео- и фото- композиций, в театральных постановках, 

в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов чтецов, 

музыкантов и др. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-вания объекта и 
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осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов 

. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании 

иэксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет); 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 
Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 
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экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 
Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно- опытного участка с 

использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном  подсобном хозяйстве с 

учѐтом севооборотов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно- 

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том числе 

Интернета; 

планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-

опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические 

показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе; 

находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своѐм 

селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов социальной 
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направленности. 

 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 
Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудо-устройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
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расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений 

у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 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 приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

 
Знания о физической культуре 

 
Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, 

характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 
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направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-ного движения, великих 

спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 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 качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.25.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства Основы 

комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания; 

анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности 

в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей 

среды; 

разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
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план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей 

обстановки в регионе; 

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным 

признакам; 

характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций): классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе, 

проживания, при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и  др.), 

дома. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу 

личности, обществу и национальной безопасности России; 

анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму 

и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
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экстремистской деятельности; 

моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 

формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и 

правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их 

возможные последствия; 

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 

вступить в брак; 

анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи 

в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 

составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь; 

характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 
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используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных 

ситуациях; 

анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее 

часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов представлены в Приложении , к данной Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования (Планируемые результаты с примерами заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов выходят в издательстве 

«Просвещение» в виде отдельных пособий «Планируемые результаты. Система заданий» по 

каждому предмету, изучаемому на ступени основного общего образования.). 

Лабораторный практикум по биологии 

Личностные 
Учащиеся научатся:  
Осваивать социальные нормы поведения, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  правила поведения в природе; 
  
Учащиеся  получат возможность: 
 Развивать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего многообразие современного мира; 
нести ответственность за последствия; уметь слушать и слышать другое мнение. 
Формировать  коммуникативную компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, ,взрослыми в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; признавать 

право каждого на собственное мнение, уметь отстаивать свою точку зрения  

Метапредметные 
Учащиеся научатся  
Определять цели своего обучения, 
планировать пути  достижения целей.  
 Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира 
Овладевать начальными умениями проводить эксперименты, наблюдение и оформлять результаты 

лабораторной работы под руководством учителя, безопасно использовать лабораторное оборудование. 
Использовать простые знаково-символические средства, 
определять понятия,  определять отношения объекта с другими объектами; 
Рассматривать объекты под микроскопом; 
 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках 
Ставить вопросы; обращаться за помощью; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
Работать с текстом и иллюстрациями учебника, рабочей тетрадью и дидактическими материалами , другими 

источниками информации. 
 Учащиеся  получат возможность: 
 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в сотрудничестве с учителем, 
Умение; 
сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения, обобщать 
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умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   находить общее решение и разрешать конфликты, анализировать и оценивать информацию, - 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

владеть таким видом изложения текста, как повествование , составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Предметные 
Учащиеся научатся 

Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, 

размножение; 
— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей.  
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их 

строение и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические 

факторы»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « 

хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира 
Учащиеся  получат возможность: 
Оценивают роль биологической науки в жизни общества. Анализировать признаки живого, связи 

организмов со средой обитания. Характеризуют влияние деятельности человека на 

природу.  Выделять признаки, характерные для различных видов тканей, бактерий, грибов, 

лишайников, растений. Сравнивать представителей низших и высших растений. Выявляют 
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взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. Объясняют роль  живых организмов в 

природе и жизни человека. Обосновывают необходимость охраны живых организмов. Находить 

информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной формы в другую. 

Ведение дома 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

овладение минимально достаточным для курса объѐмом средств и форм графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным, метапредметным результатам, предметным и требования индивидуализации обучения.   

Личностные результаты  

Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  

Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда. 

Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации.  

Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации.  

Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  
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Метапредметные результаты 

Планирование процесса познавательной деятельности.  

Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий 

технического творчества и декоративно-прикладного искусства.  

Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.  

Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 

потребительную стоимость или социальную значимость.  

Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками. 

Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам.  

Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства.  

Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты  

В познавательной сфере: 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда;  

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 
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владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;  

ими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности;  

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

 В трудовой сфере:  

планирование технологического процесса и процесса труда; 

организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 

труда;  

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: изготовление 

материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;  

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе);  

анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике);  

анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование 

и разработку документации); 

планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

разработка плана продвижения продукта; проведение и анализ конструирования механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);  

планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для 

исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;  

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений;  

определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами;  

приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни; 
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формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности; 

соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;  

соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 

с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности;  

расчѐт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;  

выраженная готовность к труду в сфере материального производства;  

согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности;  

осознание ответственности за качество результатов труда;  

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда.  

В эстетической сфере:  

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства 

(резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании 

изделий материальной культуры; 

моделирование художественного оформления объекта труда; 

способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;  

создание художественного образа и воплощение его в продукте; развитие пространственного 

художественного воображения;  

развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля 

и формы; 

понимание роли света в образовании формы и цвета; 

решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
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использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей; 

сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

современном творчестве; 

применение методов художественного проектирования одежды; 

художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

соблюдение правил этикета.  

В коммуникативной сфере:  

умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

способность к коллективному решению творческих задач; 

способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ 

членов коллектива; 

способность прийти на помощь товарищу; 

способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических 

операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; развитие глазомера; 

развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:  

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, 

основой которого является здоровое питание. 

Предметные  результаты освоения образовательной программы. 

Технологии обработки пищевых продуктов(кулинария) 

Выпускник научится:  

составлять рацион питания адекватный ситуации;  
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обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки 

пищевых продуктов;  

использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки пищевых 

продуктов;  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах;  

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;  

составлять меню; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях.  

Выпускник получит возможность научиться: 

исследовать продукты питания лабораторным способом; 

оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

составлять индивидуальный режим питания;  

осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов Выпускник 

научится:  
использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов;  

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

определять назначение и особенности различных швейных изделий; различать основные стили в 

одежде и современные направления моды;  

отличать виды традиционных народных промыслов; выбирать вид ткани для определенных типов 

швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека;  

строить чертежи простых швейных изделий; 

 подготавливать швейную машину к работе;  

выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

проводить влажно-тепловую обработку; 

выполнять художественное оформление швейных изделий. 
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 Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять несложное моделирования швейных изделий;  

планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования;  

разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; определять чистоту, всхожесть, класс и 

посевную годность семян;   

рассчитывать нормы высева семян;  

применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях 

школьного кабинета;  

составлять график агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями;  

применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона;  

излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур; 

определять виды удобрений и способы их применения;  

проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, использования 

комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений);  

применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в оформлении 

ландшафта пришкольной территории. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

 Выпускник научится: 

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 
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осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 

выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, и др.; 

выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;  

читать электрические схемы;  

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: гальванических 

элементов, генераторов тока; 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет);  

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники;  

осуществлять оценку качества сборки, надѐжности изделия и удобства его использования; 

разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий;  

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда.  

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 
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объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 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, регламентацией) 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 ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
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планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 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 профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной  аттестации,  представляющие собой результаты 

внутришкольного  мониторинга индивидуальных   образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных  задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метаредметных результатов. В соответствии с ФГОС ООО к 

результатам индивидуальных достижений учащихся, неподлежащим итоговой оценке, относятся 

ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная 

оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифииированных процедур, результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. 
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 

обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

 
К компетенции образовательного учреждения относится: 

описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию учащихся; в) оценки проектной деятельности учащихся; 

адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

адаптация модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

адаптация модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и образовательного 
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учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в  образовательной программе 

образовательного учреждения. Используемый образовательным учреждением инструментарий для 

стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной 

программе образовательного учреждения. 

 
Особенности оценки личностных результатов. 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

формированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к   переходу к   самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций,  включаяценностно-смысловые установки и 

моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии   в общественной   жизни   образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на 

старшей ступени общего образования; 

ценностно-смысловых установок учащихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использование (в том числе 

в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 
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форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности учащегося и 

может использоваться исключительно в целях личностного развития учащихся 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 

системой промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию учащихся; 

инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 

материалы: 

стартовой диагностики; 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
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оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний,  их 

самостоятельному   пополнению, переносу   и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

защиты итогового индивидуального проекта. 

 
Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

организация проектной деятельности; 

содержание и направленность проекта; 

защита проекта; 

критерии оценки проектной деятельности. 

 
Требования к организации проектной деятельности обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта; тема утверждается на заседании методического объединения 

учителей-предметников; 

план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

 
Требования к содержанию и направленности проекта 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

 Возможные типы работ и формы их представления 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных 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 др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчѐтные материалы по 

социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты: 

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
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описанных выше форм; 

подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме 

того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

 проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 
краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. Требования к защите 

проекта: 

защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения 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 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

вумении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. П. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрытьсодержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать иуправлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, ргументировано 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 совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

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 учащийся способен выполнять 
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самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

 
Содержательное описание каждого критерия 
 
 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой   на   помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы  действий,  достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное  владение 

логическими операциями, 

навыками критического 
мышления,      умение 

самостоятельно   мыслить; 

продемонстрирована 

способность  на этой  основе 

приобретать   новые   знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать   более 

глубокого понимания 

проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание

 содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной

 деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена  комиссии; 

некоторые этапы выполнились 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются  отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащихся. 

Работа тщательно 

спланирована  и 

представительно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществились самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 
вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 
аргументировано. 

  Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы. 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному 
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приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 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 руководителя или презентация) не даѐт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный 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 описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. 

 
Приложение 1. Положение об индивидуальном итоговом проекте учащегося по ФГОС ООО 

 
Особенности оценки предметных результатов 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни 

достижений, формируются с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяют 1 

уровень 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); Не достижение 

базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и  явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
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творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в  оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. Д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования (И в частности, такую 

ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление подросткам 

возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности.) и 



129  

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровождающего 

успехами в различных учебных предметах; 

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает 

образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим учащимся 

совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия учащегося не допускается. 

 
Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию. 

 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики учащегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы старшей 

школы. В характеристике учащегося: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐтом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем учащихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. №115 г.Москва 
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«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

В отношении предметов, по которым обучающийся не сдает экзамен, в качестве итоговой отметки 

используют годовую отметку за последний год обучения по предмету, то есть за 9-й класс или за 

класс, в котором обучение по предмету завершилось. 

 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательной деятельности.  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

развития универсальных учебных действий  

Формами взаимодействия участников образовательной являются: педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам регулярно проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (далее - УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.  

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных 

образовательных форматов, синтезирующего характера.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС  
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие задачи:  

ся и их родителей  

(законных представителей) по развитию УУД;  
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способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

 

начального к основному общему образованию.  

 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса.  

Универсальные учебные действия включают следующие виды: 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные УУД – это действия, обеспечивающие определение ценностно – смысловой ориентации 

обучающихся. Также они способствуют определению человека своего места и роли в обществе и 

установлению благополучных межличностных отношений. 

В учебной деятельности выделяют несколько видов действий: 

самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 

смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, связи между ними; 

Нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать личностный моральный 

выбор, исходя из социальных ценностей. 

Чтобы формировать личностные УУД, предлагается использовать следующие методические приѐмы 

и задания: 

Групповые проекты. Обучающиеся совместно выбирают интересную и актуальную тему, 

распределяют роли внутри группы. Каждый вносит свой вклад в осуществление проекта. 

Ведение портфолио. Дневник индивидуальных достижений способствует созданию ситуации успеха, 

тем самым повышая самооценку и устанавливаю уверенность в себе. Портфолио подталкивает к 

стремлению к самосовершенствованию, формированию положительных характеристик личности. 

Привлечение краеведческого материала на учебные и внеурочные занятия 

Творческие задания 

Характеристика регулятивных универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия – это действия, которые обеспечивают организацию 

и коррекцию учебной деятельности. К этой группе относятся: 

Целеполагание: определение цели и учебной задачи; 

Планирование: установление последовательности действий в соответствии с установленной целью и 

учѐтом предполагаемого результата; 

Прогнозирование: способность предположить результат и его характеристики; 

Коррекция: умение внести изменения в план в случае несоответствия с эталоном; 

Оценка: определение и осознание усвоенного и ещѐ подлежащего усвоению; оценивание усвоенного; 

Саморегуляция: способность преодолевать возникшие препятствия и конфликты; 
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Универсальные учебные действия включают следующие виды: 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные УУД – это действия, обеспечивающие определение ценностно – смысловой ориентации 

обучающихся. Также они способствуют определению человека своего места и роли в обществе и 

установлению благополучных межличностных отношений. 

В учебной деятельности выделяют несколько видов действий: 

самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное; 

смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, связи между ними; 

Нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать личностный моральный 

выбор, исходя из социальных ценностей. 

Чтобы формировать личностные УУД, предлагается использовать следующие методические приѐмы 

и задания: 

Групповые проекты. Обучающиеся совместно выбирают интересную и актуальную тему, 

распределяют роли внутри группы. Каждый вносит свой вклад в осуществление проекта. 

Ведение портфолио. Дневник индивидуальных достижений способствует созданию ситуации успеха, 

тем самым повышая самооценку и устанавливаю уверенность в себе. Портфолио подталкивает к 

стремлению к самосовершенствованию, формированию положительных характеристик личности. 

Привлечение краеведческого материала на учебные и внеурочные занятия 

Творческие задания 

Характеристика регулятивных универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия – это действия, которые обеспечивают организацию 

и коррекцию учебной деятельности. К этой группе относятся: 

Целеполагание: определение цели и учебной задачи; 

Планирование: установление последовательности действий в соответствии с установленной целью и 

учѐтом предполагаемого результата; 

Прогнозирование: способность предположить результат и его характеристики; 

Коррекция: умение внести изменения в план в случае несоответствия с эталоном; 

Оценка: определение и осознание усвоенного и ещѐ подлежащего усвоению; оценивание усвоенного; 

Саморегуляция: способность преодолевать возникшие препятствия и конфликты; 
 

К принципам формирования УУД относятся следующие: 1) формирование УУД – задача, сквозная для 

всей образовательной деятельности (урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием;  

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;  

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности;  

5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе  

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей  учащихся осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.  
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

Задания, позволяющие в рамках 

образовательного процесса 

сформировать УУД  

Задания, позволяющие диагностировать 

уровень сформированности УУД  

• направлены на формирование целой  

группы связанных друг с другом  

универсальных учебных действий;  

• действия могут относиться как к  

одной категории (например,  

регулятивные), так и к разным  

• сконструированы таким образом,  

чтобы проявлять способность  

учащегося применять какое-то  

конкретное универсальное  

учебное действие  

 

Основной школе используются следующие типы задач: 

Задачи,  

формирующие  

коммуникативные  

УУД  

на учет позиции партнера;  

на организацию и осуществление 

сотрудничества;  

на передачу информации и отображение 

предметного содержания;  

тренинги коммуникативных навыков;  

ролевые игры.  

Задачи,  

формирующие  

познавательные УУД  

проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач;  

задачи на сериацию, сравнение, 

оценивание;  

проведение эмпирического исследования;  

Задачи, формирующие регулятивные УУД на планирование;  

на ориентировку в ситуации;  

на прогнозирование;  

на целеполагание;  

на принятие решения;  

на самоконтроль  

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение типовых задач внутри учебного предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При  

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций  



134  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Специфика проектной деятельности учащихся связана с ориентацией на получение проектного 

результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов учащихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью учащихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям:  

-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится по следующим 

направлениям: исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое.  

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

характеристики рабочей предметной программы. В ходе реализации настоящей программы 

применяются такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного учебного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители (законные представители), и учителя. Особое значение для развития УУД имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы учащийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью учителя получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть учащийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

 Формы организации занятий Формы представления 

результатов  

1  2  3  

Использование  

на урочных  

занятиях  

 
урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – 

творческий отчет, урок 

изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», 

урок – рассказ об ученых, 

урок-защита 

исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, 

 
макеты, модели, рабочие 

установки, схемы, план-

карты;  

постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, 

брошюры, книги;  

реконструкции событий;  

эссе, рассказы, стихи, 

рисунки;  
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урок открытых мыслей;  

учебный эксперимент, 

который позволяет 

организовать освоение 

таких элементов 

исследовательской 

деятельности, как 

планирование и проведение 

эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

домашнее задание 

исследовательского 

характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести 

учебное исследование, 

достаточно протяженное во 

времени.  

результаты 

исследовательских 

экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров;  

документальные фильмы, 

мультфильмы;  

выставки, игры, 

тематические вечера, 

концерты;  

сценарии мероприятий;  

веб-сайты, программное 

обеспечение, компакт-диски 

(или другие цифровые 

носители) и др.  

 

Использование  

на внеурочных  

занятиях  

исследовательская 

практика обучающихся;  

образовательные 

экспедиции-походы, 

поездки, экскурсии с четко 

обозначенными 

образовательными целями, 

программой деятельности, 

продуманными формами 

контроля. Образовательные 

экспедиции 

предусматривают активную 

образовательную 

деятельность школьников, в 

том числе и 

исследовательского 

характера;  

факультативные занятия, 

предполагающие 

углубленное изучение 

предмета, дают большие 

возможности для 

реализации учебно-

исследовательской  

деятельности обучающихся;  

ученическое научно-

исследовательское 

общество- форма 

внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над 

учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых 

результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, 

конференций и др., а также 

включает встречи с 

представителями науки и 
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образования, экскурсии в 

учреждения науки и 

образования;  

участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе 

дистанционных, 

предметных неделях, 

интеллектуальных 

марафонах предполагает 

выполнение ими учебных 

исследований или их 

элементов в рамках данных 

мероприятий.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов, в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий.  
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В настоящее время присутствие 

компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени 

нахождения в МБОУ «СОШ» с. Объячево значительно. В этой связи учащийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы, поэтому важным направлением деятельности в 

сфере формирования ИКТ-компетенций является поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Виды и формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

Формы организации учебной деятельности  Виды учебной деятельности  

1  2  

уроки по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ»  

создание и редактирование текстов  

уроки по другим учебным предметам 

(курсам)  

создание и редактирование электронных 

таблиц  

Кружок «Моделирование»  моделирование, проектирование и 

управление  

внеурочные мероприятия  математическая обработка и визуализация  

данных  

внешкольные мероприятия  создание веб-страниц и сайтов  

 

 

сетевая коммуникация между учениками и  

(или) учителем  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования.  
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 
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звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

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

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 
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сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и 

их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 2.1.8. Планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области использования 

ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися вне МБОУ «СОШ» с. 

Объячево.  

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 беспроводных технологий;  

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ.  

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов.  

 



139  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики);  

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска;  

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг;  

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 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 основных 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 документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

участвовать в коллективном создании текстового документа;  

создавать гипертекстовые документы.  

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 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 задачами.  

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации);  

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 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 лабораториях;  

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

статистической и визуализации;  
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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 следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника);  

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

моделировать с использованием средств программирования.  

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 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 Интернет;  

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 которых несовместимо  
задачами воспитания и образования или нежелательно.  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,  

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.  
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе договорных 

отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают:  

договора с вузами о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации);  

экспертную, научную и консультационную поддержку, осуществляемую в рамках сетевого 

взаимодействия;  

консультационную, экспертную, научную поддержку в рамках организации повышения квалификации 

на базе стажировочных площадок, применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты учащихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; 

круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

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 ООП ООО, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам  

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

укомплектованность МБОУ «СОШ» с. Объячево педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ» с. Объячево;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей ООП ООО.  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает следующее:  

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;  

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД и участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;  

характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД;  

педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

отдельные педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учащихся;  

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

2.1.10 Система оценки УУД может быть:  

уровневой (определяются уровни владения УУД);  

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей (законных 

представителей), представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие 

этапы освоения УУД: 

Этапы  Содержание  

1  2  

Универсальное учебное 

действие не сформировано  

Учащийся может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не 

Этапы  Содержание  

1  2  

Универсальное учебное 

действие не сформировано  

Учащийся может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения  

Учебное действие может 

быть выполнено в 

сотрудничестве с 

педагогом  

Требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, учащийся может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму  

Неадекватный перенос 

учебных действий на 

новые виды задач  

При изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия  

Адекватный перенос 

учебных действий  

Самостоятельное обнаружение учащимся несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем  

Самостоятельное 

построение учебных целей  

Самостоятельное построение новых учебных действий на  

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия  

Обобщение учебных 

действий  

Выявление общих принципов  
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контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения  

Учебное действие может быть 

выполнено в сотрудничестве с 

педагогом  

Требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, учащийся может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму  

Неадекватный перенос 

учебных действий на новые 

виды задач  

При изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия  

Адекватный перенос учебных 

действий  

Самостоятельное обнаружение учащимся несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем  

Самостоятельное построение 

учебных целей  

Самостоятельное построение новых учебных действий на  

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия  

Обобщение учебных действий  Выявление общих принципов  
 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 

на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строитьс вой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. Е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ 

на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. Е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
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интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели соответствующего уровня 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета (курса); 

- содержание учебного предмета  (курса); 

- тематическое и поурочное  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

-  критерии и нормы оценки результатов освоения учебной программы. 

 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного 

общего образования (за исключением родного языка и родной литературы), которое должно быть в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 

на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе 

(См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам»). 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается и 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

 
Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

При разработке ООП ООО МАОУ «СОШ» с. Летка предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык».  

РОДНОЙ ( КОМИ) ЯЗЫК 
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История коми языка 

Повторение. Фонетика. Графика. Словосочетание Пунктуация. 

Коми речь. Слово и речь. Литературный язык. Диалекты коми языка. Стили речи. Словосочетание. 

Главные и зависимые слова в словосочетании. Простое предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Обобщающие слова. Обращение. Сложное предложение. 

Прямая речь. 

Однозначные и многозначные слова. Словари. Прямое переносное значение слова. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. 

Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Твѐрдые и мягкие согласные. Буквы 
Е,Ё,Ю,Я, I, Э-Е. Разделительные Ъ и Ь знаки. В-Л чередование. 

Словоизменительные суффиксы. Однокоренные слова. Словообразовательные суффиксы. 
Формообразующие суффиксы. Сложные слова. 

Лексика. Синтаксис и пунктуация. 

Текст. Тема и основная мысль. Заглавие текста. Смысловые типы текстов. Официально- деловой 

стиль речи. Эпистолярный жанр. 

Лексика коми языка. Лексикография. Виды словарей. Диалектизмы. Профессионализмы. 

Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. Заимствованная лексика. Фразеологизмы. 

Части      речи.    Имя     существительное. Определительно-притяжательные суффиксы 

существительных. Собственные и нарицательные имена существительные, число имен 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное. 

Качественные и относительные имена прилагательные. Сравнительная степень имени 

прилагательного. Морфологический разбор прилагательных. Имя числительное. Простые, 

сложные, составные имена числительные. Дробные и приближѐнные имена числительные. Реклама. 

Правописание числительных. Жанры научного стиля. Местоимение. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Лексика, словообразование, лексикография. Морфология: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Наклонение глагола. Время глагола. Категория залога. Глаголы 

переходные и непереходные. Безличные глаголы. Причастие. Причастный оборот. Деепричастие. 

Деепричастный оборот. Наречие. Степени сравнений наречий. Слова категории состояния. 

Служебные части речи: Послелоги. Союзы. Частицы. Междометия. 

Словосочетание. Подчинительная связь в словосочетаниях. Предложение и его типы. Главные 

члены предложения. Виды сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Односоставные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в простом предложении. Приложение. Вводные конструкции. Обращение. Цитаты. 

Сложное предложение. Виды сложного предложения. Сложносочинѐнные предложения. Виды 

сложносочинѐнных предложений. Сложноподчинѐнные предложения. Виды придаточных 

сложноподчинѐнных предложений. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Стили речи. Средства выразительности. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

При разработке ООП ООО МАОУ «СОШ» с. Летка предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Литература». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОМИ) ЯЗЫК 

 

Новый учебный год (Я ученик 5-го класса. Урок и перемена. Инфинитив. Имя существительное. 

Настоящее время глагола. Занятия в свободное время. Составление рассказа о себе и о друге). 

Осень (Имя прилагательное. Осенняя погода. Подарки осени. Осенний лес. Грибы. Синтаксис. 

Составление и разгадывание ребусов). 

Домашние животные (Имя числительное. Количественное и порядковое числительное. 
Правописание числительных. Составление ребусов, кроссвордов.) 
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Человек (Портрет человека. Родительный падеж. Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных и прилагательных. Фразеологизмы. Черты характера человека). 

Наша семья (Термины родства. Названия профессий. Составление рассказа «Наша семья». 
Местоимение. Составление поздравительной открытки. Неологизмы. Профессии моей семьи). 

Зима (Природа зимой. Частицы времени НА, НИН. Новогодняя песня. Типы речи. Новогодние 

игры). 

Дом. Квартира. Комната. Уголок (Послелоги места ВЫЛЫН, ДОРЫН, ДIНЫН, БОКЫН, УЛЫН, 

КОСТЫН, ВЕСЬТЫН. Сочинительные союзы. Составление предложений. Усилительно-личные 

местоимения. Моя комната). 

Охрана природы родного края. (Животные Коми края. Красная книга. Отношение к животным и 

их охрана. Употребление Ъ и Ь). 

Весна (Образование и правописание сложных прилагательных. Текст. Связность и членимость. 

Весенние гости. Коми писатели о весне). 

Традиционные весенние праздники ( Типы речи. Масленица. Пасха в моем доме. Вербное 
воскресенье. Творительный падеж. Главные и второстепенные члены предложения). 

Летний отдых (Летние каникулы) 

Осенний звездный букет. (Осеннее настроение. Гороскоп) 

День Учителя. (Мой любимый учитель. Поздравительная открытка) 

 

Одежда. (В промышленном магазине. Шопинг. Выбор одежды) 

 

День рождения. (Праздничная еда. Поздравления, открытки, подарки.) 

 
Интересы и занятия подростков. (Коми игры. Моѐ любимой занятие. Школьные кружки и 

секции) 

Выдающиеся люди РК. (Журналисты, детские писатели, композиторы) 

 

Весенние праздники. (Пасха, Вербное воскресенье, Женский день) 

 

Наша школа (Из истории школы с.Усть-Нем. Составление простого плана. Собственные имена. 

Образование имѐн существительных от глаголов. И.Коданѐв «Жизнь – лучший учитель». 

Существительные в тексте. Предложение: односоставные, двусоставные предложения. Подлежащее. 

Сказуемые (простое глагольное, составное глагольное, составное именное). Рассказ о своей школе. 

Подлежащее, сказуемое в тексте. Обучение в Китае. Перевод текста на коми язык. Школа будущего. 

Ответы на вопросы. Рассуждение: нужна ли школьная форма? Повторение: однородные члены, 
сложные предложения.) 

 

Мой день (Усилительно-личные местоимения. Г.Фѐдоров. Отрывок из романа «Зарница». 

(Местоимения в тексте.) Антонимы. Послелоги времени. Учебный день Миши. (Послелоги времени 

и усилительно-личные местоимения в тексте.) Повторение: составное именное сказуемое, 

однородные члены, тире между подлежащим и сказуемым. Составление рассказа о своѐм учебном 

дне. Словосочетания и предложения на тему «Что я делаю после уроков». Послелоги времени в 

предложениях. Диалог мамы и Миши о свободном времени. Словосочетания, предложения и 

рассказ на тему «День отдыха». Сочинение «Моя неделя».) 

 

Коми писатели и поэты об осени (Образование и правописание сложных существительных и 

прилагательных. В.Чисталѐв. Жизнь, творчество. Составление вопросов к тексту «Соловей с 

Вычегды». Прилагательные, существительные в стихотворениях «Конец лета», «К зиме»… 

Изменения в природе – свои наблюдения. Правописание сложных существительных и 
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прилагательных. Работа с орфографическим словарѐм. В.Юхнин – первый коми романист. План, 

пересказ, изложение по тексту «Знаменитый коми писатель». В.Юхнин. «Осень» (отрывок из 

романа «Алая лента»). Сложные прилагательные, существительные. Пословицы и приметы об 

осени.). 

 

Мой кумир (Семья Томовых у телевизора: диалог о знаменитых людях. Составление диалога о 

кумире. Обращения, сложные предложения, однородные члены в диалоге. Притяжательные и 

указательные местоимения. Местоимения, существительные в предложениях. Переводы 

предложений с коми языка на русский, с русского – на коми. Семья Рочевых – олимпийские 

чемпионы. Конструирование текста из отрывков. Поиск в Интернете информации о кумирах, 

составление презентации «Мой любимый герой»). 

 

23.Спорт (Зимние виды спорта. Информация в таблице. Возвратные глаголы. Работа с коми- 

русским словарѐм. Раиса Сметанина – прославленная лыжница Республики Коми. Сложный план. 

Составление информации о спортсменах по сложному плану. Газетная статья «Развитие спорта в 

Печоре». Спорт в нашем селе. Вводные слова, словосочетания, предложения. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях, предложениях. Диалог: Гриша и Миша о спорте. 

Составление диалога о спорте с использованием вводных конструкций. Вводные слова и 

словосочетания в предложениях о спорте. Перевод текста о футболе на коми язык. Спортивные 

увлечения руководителей нашей страны и республики. Синонимы. Союз чтобы. Текст «Поможем 

новому другу». Составление вопросов к тексту. Сочинительные союзы и союз чтобы в тексте. 

Обучающее изложение по тексту. Кроссворд о спортсменах.) 

 

Зимний пейзаж (Причастие. Текст «В зимнем лесу». Причастия в тексте, разбор по составу. 
Изменения в зимнем лесу – свои наблюдения. Рисунки по тексту. Приметы о зиме. И.Белых 

«Ручеѐк под снегом». Сочинение по картине «Катание с горки» (с использованием словосочетаний 

типа: причастие + существительное). Безличные глаголы. Рассказ «Зимний вечер».  Перевод  текста  

на  русский  язык. Безличные  глаголы в тексте.  Составление рассказа 

«Зимнее утро» (с использованием опорных безличных глаголов). С.Михалков «Новогодняя 

история». Прилагательные, причастия и глаголы в тексте. Перевод, составление плана, пересказ по 

плану. Рисунки к тексту. А.Мишарина «В вьюжную ночь». Тема, идея стихотворения, наблюдение 

над языком стихотворения.Омонимы. Работа по книге Е.А.Айбабиной, Л.М.Безносиковой 

«Словарь омонимов коми языка».) 

 

Рождество. (Глагол. Второе прошедшее время. Текст «Рождество». Глаголы второго прошедшего 

времени в тексте, ответы на вопросы. Беседа по книгам «Коми календарь», «Коми народные 

приметы» о Рождестве. Глаголы второго прошедшего времени в приметах. 

Обращения. Знаки препинания при обращениях. Колядование. Обращение в диалоге о 
колядовании. Текст «Гадания от Рождества до Крещения». Ответы на вопросы по тексту. Текст 

«Святая вода». Существительное в тексте. А.Ефремова «В день освящения воды». Выразительное 

чтение. Работа по содержанию и языку стихотворения. Н.Носов «Горка». Перевод, план, пересказ. 

Составление рассказа «Зимний отдых» (ответы на вопросы). 

 

Коми национальная кухня (Л.Жеребцов «Коми национальная кухня. Традиционные блюда». 

Наречия места, орфограммы и пунктограммы в тексте. Наречия места в текстах «Угощение на 

Святки», «Кисель из сухих ягод». Перевод текстов на русский язык. Наречия места в предложениях 

о повседневной еде. Составление рассказа по вопросам о коми традиционной и праздничной пище.) 

Республика Коми (Текст «Родная земля». Вопросы о Республике Коми. План, пересказ текста. 

Работа с картой Республики Коми. Города и районы Республики Коми. Таблица. К.Проворная 

стихотворение «Моѐ родное село». Обращения и эпитеты в стихотворении. Коми Республика в 

цифрах. Повторение: простые, сложные, составные числительные. Сообщение «Моѐ село в 

цифрах». В.Лодыгин «Родная земля». Чтение стихотворения наизусть. Геральдика. Цвета 

геральдики. Герб Сысольского района. Перевод текста. Повторение: прилагательное. Герб своего 

района и села. Топонимика: с.Шошка, с.Объячево, сѐла Прилузского района. Работа по книгам 
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А.Афанасьева «Топонимика Республики Коми», А.Мусанова «Словарь географических названий 

Прилузья». Пословицы, поговорки в рисунках. Повторение: образование причастий от глаголов). 

Коми писатели о Родине. (А.Мишарина – коми поэтесса. Составление вопросов по биографии. 

Эпитет. А.Мишарина «Земля Коми», «Золотая моя». Эпитеты в стихотворениях. Тема, идея, 

художественные образы. Сравнительный анализ стихотворений. Чтение стихотворений 

наизусть.Синонимы. Антонимы. Сочиняем стихотворения сами (по заданному началу, по заданным 

рифмам). Г.Юшков – поэт, прозаик, драматург. Основные темы и жанры в творчестве Г.Юшкова. 

Эпитеты и метафоры в стихотворениях «Мы – коми», «В одном селе». Образ коми человека в 

стихотворениях Г.Юшкова. Традиции коми народа. Чтение стихотворений наизусть. В.Тимин – 

поэт, прозаик. Знакомство с биографией. Повторение: однородные члены предложения. Любовь к 

Родине в стихотворении «Коми земля». Составление вопросов по биографии и стихотворению. 

Топонимика в стихотворении В.Тимина «О коми названиях». Знакомство с биографиями писателей 

и поэтов по диску «Счастье моѐ, звезда моя»). 

Современный Сыктывкар. (История города Сыктывкара. Повторение: составные числительные. 

Сравнительная характеристика сыктывкарских улиц по старинным и современным фотографиям 

согласно заданному плану. Диалог «Главная улица столицы» по фотографиям и схеме. Послелоги и 

наречия места в тексте «На улице Коммунистическая». Л.Втюрина «Люблю тебя, Сыктывкар». 

Перевод, ответы на вопросы. 

И.А.Куратов – основоположник коми литературы. Памятник И.Куратову – 

достопримечательность столицы Республики Коми. Перевод текста на коми язык. 

Памятники г.Сыктывкар ( Объяснительный диктант «Современный Сыктывкар». Наречия в 

тексте. Диалог о столице Республики Коми. А.Некрасов «Сыктывкар». Эпитеты и метафоры в 

стихотворении). 

В театре (Знакомство с театрами Сыктывкара по фотографиям. Побудительная частица вай. Диалог 

«Давай сходим в театр». Кроссворд «Яг Морт». Наречия образа действия. Газетная статья 

«Усинский театр «Дилижанс». План, пересказ. Наречия образа действия в тексте. 

Г.Сидорова – заслуженная артистка Республики Коми. Текст «Театр – это жизнь». 

Составление вопросов к тексту, словесного портрета актрисы. Информация из Интернета 

об артистах коми театров. «О чѐм говорит афиша?». Составляем афишу сами. Рассуждение: что 

можно и что нельзя в театре? Сочинение «В театре» по заданным вопросам. Перевод текста 

«Сыктывкарский театр драмы». Современная афиша театра им. В.Савина, ответы на вопросы). 

Реки Республики Коми (Самые крупные реки РК, Печора – могучая река. Гидронимы). 

Экология в Республике Коми (Проблемы загрязнения природы. Редкие виды животных и растений 

в РК). 

Здоровье человека (Окружающая среда и здоровье человека. Влияние вредных привычек на 

здоровье. Проблема алкоголизма. Человек и наркотики. Витамины и минералы в нашей жизни. Как 

сберечь здоровье в северных условиях). 

Коми легенды и предания (Традиции и обычаи коми народа). 

Музыка коми народа (Известные коми композиторы, певцы РК, ансамбли). 

В библиотеке (Национальная библиотека РК, Детская библиотека им.С.Я.Маршака. школьные 

библиотеки). 

Средства массовой информации (ГТРК «Коми гор», телеканал «Юрган», Коми народное радио, 

газеты и журналы РК). 

Легенды и предания финно-угорского народа (удмуртские, коми-пермяцкие, мордовские, 

марийские легенды и предания). 
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Финно-угорский мир (финно-угорские народы, их традиции, национальная одежда, 

деятельность, национальная выпечка). 

 

РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

 
Введение. 

Устное народное творчество 

«Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке». Вера народа в победу добра над злом. 

Построение сказки 

Сказки народов России. «Спящий джигит» (чеченская сказка) «Отважный сын» (нанайская сказка) 

Общие мотивы сказок. Сказка «Морозко». Нравственные вопросы сказки. Былина 

«Илья Муромец и Соловей разбойник». Героическое содержание и патриотический смысл былины. 

Приѐм гиперболы в былине. Былина «Святогор и Микула Селянинович» ( 1 час). 

Теория литературы: сюжет, мотив, истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка. Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика 

сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка. Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 

миф: сходства и различия. Сказки народов России,песня как жанр фольклора, историческая песня, 

отличие исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Древнерусская литература 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 
История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение 

в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная 
позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, 
древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Героические характеры в повести. 

Тема нравоучений в произведениях Древнерусской литературы: «Домострой», «Повесть о Горе и 

Злочастии 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

П.П. Бажов Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, 
вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

С.Аксаков Литературная сказка «Аленький цветочек» ИЗ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин .Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда…» 

А.С.Пушкин «Унылая пора..» (отрывок из романа «Евгений Онегин») Автор и времена года. Образ 

Петербурга в драме «Пиковая дама». Проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, 

вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, 

ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям 

и героям. Новый тип исторической прозы. Поэма «Цыгане». Мотивы романтизма, борьбы и 

красоты духовного мира. Герои поэмы 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — развитие 

представлений); художественная идея. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворения « Кавказ», « 

Кавказу». Художественное богатство стихотворений. История и литература. Любовь и верность 

родине. Сказка М.Ю.Лермонтова «Ашик-Кериб». Любовь и верность, осуждение коварства и зла в 

сказке. Сказочные мотивы русской литературной сказки. Стихотворения «Узник», 

«Парус», «На севере диком». Мотивы одиночества и стремления к свободе. 

Н.В. ГОГОЛЬ Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и 



149  

поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. « Повесть о том ,как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем».Осмеяние обывателей в произведении. Ф. М. Достоевский. 

Рассказ «Мальчик у Христа на елке». Особая роль события рассказывания. Л.Н.Толстой «Петя 

Ростов»(отрывок из романа «Война и мир») Изображение войны1812 года. Слияние судьбы 

человека с судьбой России 

И. С. Тургенев «Хорь и Калиныч». Описание нравственного портрета крестьянина.. 
И.С.Тургенев Повесть «Ася». Любовь как дар человеку. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. 

Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. Образы главных героев. 

Принцип антитезы в повести. Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма 

Н.А.Некрасов «На Волге». «Школьник», Сочувственное отношение к крестьянской жизни. 

М.Е.Салтыков –Щедрин « Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

Своеобразие 

сюжета;   проблематика сказки: труд, власть, справедливость;   приемы создания образа 
помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, са- тирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фи- гуры в сказке (гипербола, аллегория — развитие 

представлений). 

Н. С. Лесков. «Человек на часах».Доброта и ответственность героев Лескова. В рассказе 

«Человек на часах» 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ 19 ВЕКА 

Мелодия весны в стихотворениях А.Майкова «Ласточки», Ф.И.Тютчева «Как весел 

грохот летних бурь», А.Н.Плещеева «Весна». 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА 

В.Ф. Боков. «Поклон»; Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов. «Песня 
соловья»; В.И. Белов. «Весенняя ночь». А.Блок, «О весна…А.Фет. «Я пришѐл к тебе с приветом..» 

Весенние звуки в лирике. наблюдательность, чувства добрые; красота земли. 

А. П. Чехов. Рассказ Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов 

и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова.  Рассказы «Пересолил», 

«Мальчики». Темы, приемы создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. «Унтер Пришибеев». Социальные явления 19 века .Темы, 

характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, 

конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 

А.И.Куприн Рассказ «Бонза». Тема несправедливости и первое детское горе в рассказе. 

Основные темы и 

характеристика образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания 

образа. «Изумруд». Размышления о жизни. противопоставление жестоких людей и беззащитных 

животных. коварства, корыстолюбия, алчности людей. 

И.А.Бунин «Густой зелѐный ельник у дороги» , «Бушует полая вода». «Не видно птиц. Покорно 

чахнет…», Отображение красоты и гармонии в русской природе. Мир природы и человека. Теория 

литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие 

представлений). 

С.А.Есенин. « Берѐза».» «Каждый труд благослови, удача..» Народно-песенные истоки лирики 
Есенина. 

Ю.М.Нагибин « Зимний дуб». .Мир природы в рассказе. Открытие главного героя. 

М.Горький «Пепе» Доброта и непосредственность мальчика из народа . 
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Ю.Я.Яковлев «Рыцарь Вася»Прославление благородства и смелости.Автор затронул многие 

вопросы детства: добро и зло смелость и трусость .благородство и подлость Е. И. Носов. 

«Варька». В. М. Гаршин.«Сказка о жабе и розе». Осмысление мира как воплощение добра и зла, 

счастья и сострадания; Любая, даже самая короткая жизнь будет прожита не зря, если в ней есть 

место любви. 

М. М.  Пришвин.(  1  час) «Таинственный ящик», «Синий лапоть», «Лесная капель». Чудеса 

природы в рассказах. 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». Истоки нравственных и 

кологических        проблем.        Определение         малой         Родины         для         человека.   В. К. 

Железников. «Чудак из шестого «Б». Боря – необыкновенный выдумщик. Он всегда хотел, чтобы 

детям было интересно, но не всегда все заканчивалось благополучно. Первоклашки раскрыли в нем 

самые лучшие черты. Он добрый, справедливый, умеет признавать свои ошибки. 

А. А. Лиханов. «Последние холода». Рассказ как посвящение детям минувшей войны, их лишениям 

и вовсе не детским страданиям. 

М.М.Пришвин. 2 (часа) Сказка-быль «Кладовая солнца». Труд в жизни детей в суровые годы 

страны.. Участие природы в жизни детей. Милосердие и доброта в рассказе. Воспитание в 

читателе зоркости, наблюдательности,чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические 
мотивы (развитие представлений). 

В.Распутин «Я забыл спросить у Лѐшки». ( 1 час)Тема бескорыстной дружбы в рассказе. Тема 
памяти как главного смысла в жизни. 

Ф.А.Абрамов «Бревенчатые мавзолеи» ( 1час) Гуманизм рассказа. Что происходит с человеком 

после смерти? Хочется верить, что он продолжает жить, или просто замечает все, что происходит в 

мире. Есть поверье, что души умерших перевоплощаются в вещи. 

К.Г.Паустовский « Надпись на валуне». Совесть как высший суд поведения человека. 

Ф.А.Искандер «Дедушка». Связь поколений в рассказе. 

И.С.Шмелѐв Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. 

Роль 

эпиграфа. Сказовая манера. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элемен- 

тами очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 
рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи. Градация. 

А.Т.Твардовский «Памяти матери». Тема сыновней любви и долга. 

В.Г. Короленко«Парадокс». темы нравственного взросления юных героев, расширения их 

кругозора, их жизненного опыта. 

А.Г.Алексин.«Самый счастливый день». Тема семейных ценностей в рассказе. 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙСтихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 

морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Б.Васильев «Летят мои кони» (фрагмент). Название рассказа и его роль в раскрытии 

художественной идеи произведения. Проблема истинного и ложного. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

И.С.Шмелѐв . Роман «Лето Господне» ( отрывки). Глава « Пасха». Русский быт и традиции в 

романе. 
В.П.Астафьев.Повесть « Кража» . Трагические годы жизни в детском доме. раскрыл его 

внутренние переживания и борьбу, человеческие качества. 

М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». Оригинальная образность и живой, естественный в 

своей простоте язык .. Непохожесть, нестандартность, чувство собственного достоинства героев 

Шукшина. 

А.П.Платонов Рассказы « Третий сын». Связь поколений в семье. Восстановлений этой связи через 

образ третьего сына в семье. Вера в силу семейных уз. Вечная жизнь человека - в жизни рода, 

семьи. 
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С. Львов «Друг моего детства» предательство и безответственное отношение к окружающим. 

К.Паустовский «Золотая роза» . О смысле художественного творчества. Нужно развивать чутье 

слова, чтобы мочь передать его смысл и свои мысли правильно. Творчество- это зов души. 

М. Зощенко. «Аристократка», «Мещане». Комизм положений и ситуаций. Особенности 

сатиры Зощенко. 

В.М.Шукшин. Своеобразные поступки героев «Волки», «Дядя Ермолай», « Мастер». 
Столкновение «городского» и «деревенского». Выявление социальных противоречий. Жизнь в 

провинции «маленького человека». 

В.Высоцкий.Стихи о самоотверженной дружбе. «Песня о друге», « Я не люблю», 

«Корабли» 

А.Алексин «Безумная Евдокия». Взаимоотношения «отцов и детей» . Посвящено вопросам 

соотношения в человеке талантов и посредственности, эгоизма и человечности, жажды внимания и 

проявления внимания по отношению к другим. 

В. Распутин. Женский разговор. Нравственный выбор героев Знать: нравственные законы, по 

которым живут герои рассказа. Уметь: анализировать художественное произведение, выявлять 

авторскую позицию через анализ эпизодов 

Ю.Яковлев Рассказ «Он убил свою собаку». Тема отношений между людьми и животными. 

Нравственные проблемы рассказа. Жанровые особенности: своеобразие композиции и 

художественные приемы. 

Д.Лихачѐв «Письма о добром и прекрасном». «Письма о добром» дают мудрый, честный ответ 

на вопросы, жизненно важные сегодня для подрастающего поколения, становления 

гражданственности и духовности. 

Великая Отечественная война в произведениях русских писателей 

Л.А.Кассиль «Батарейный заяц». Тяготы войны. В рассказе «Батарейный заяц» Лев Кассиль 

описывает военные будни батареи командира Поночевного. Мир доброго отношения к животным в 

суровые минуты. 

В.П. Катаев «Сын полка» Героизм простых людей во время Великой «Отечественной войны. 

Встреча Вани с «сыном полка». Дружба Вани Солнцева с разведчиками 

А.Гайдар «Тимур и его команда». Тема войны в повести. Главная цель тимуровских отрядов- 

помочь и поддержать мирных жителей во время войны. Тема детской ответственности , доброты и 

смелости поступков. 

В.К.Железняков « В старом танке». Тема памяти. Образы людей старшего и младшего поколений 

.Образы людей старшего и младшего поколений. Память о войне- это не только вспоминания, а 

связь поколений, которые отвечают за своѐ время, свои победы и поражения. 

Г.Я. Бакланов. «Навеки девятнадцатилетние» Чувство боли и сострадания писателя. 

Б.Васильев «А зори здесь тихие» Женщина на войне. Трагичность событий. Война как отрицание 
гуманизма и жизни. 

Поэты о войне. В.Смеляков, Ю.Друнина, К.Симонов. Патриотические мотивы, любовь к 

жизни и Родине. 

Е.Носов Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; 

юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, синонимы; сравнение, эпитет. 

К Булычев « Тайна третьей планеты». Своеобразие жанра фантастики 

Ю.Сотник « Машка, Самбо и Заноза». Юмор и дружба героев 

В.М. Мошковский Планета роботов. Современное значение рассказа. 

В.Гюго. «Козетта» Отрывок из романа («Отверженные) Проявление отзывчивости и доброты . 

Социальные неравенства в обществе. Жанр рождественского рассказа. 

А.Линдгрен «ПеппиДлинныйчулок» Юмор в изображении характера главной героини .Образ 

фантазѐрки Пеппи. 

Ж. РОНИ-старший Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные 

главы).Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); де- 

таль; приключенческая, историческая, фантастическая литература 
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Э.Сетон-Томпсон « Рассказы о животных» Воплощение ответственности и доброго  отношения к 

животным . Главная мысль- любовь к животным, внимание к их жизни. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); 

Р.Брэдбери. Рассказы. Единство человека и мироздания. Проявления человеческих качеств 

(сострадание, любовь, доброта) в различных ситуациях фантастических произведений Рея 

Брэдбери. 

Э.Хемингуэй «Старик и море». Мотив победы и поражений в новелле . 

Эсхил. «Прикованный Прометей». Протест тирании и деспотизма 

Ж.Б.Мольер «Тартюф». Тема человеческого лицемерия. 

Д.Олдридж. «Последний дюйм». Драматизм отношений отца и сына. Спасительная сила 

любви. 

Д.Лондон Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и 

основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Р. БРЭДБЕРИ Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и У.Шекспир«Гамлет». 

Вопросы смысла жизни. Жанр трагедии. 

Сонеты о любви У.Шекспира 
Этнокультурный компонент: 
Стихи поэтов земли Коми о родной природе. (А.Ванеев, И.Куратов, С. Попов) 1 час Через 

красоту зимней природы родного края, развивать национальную гордость, любовь к родному краю, 

обычаям, языку, культуре народов Коми. • Совершенствовать навыки работы с текстом, учить 

словесному рисованию; • 

Е.Габова «Двойка по поведению». Мотивы дружбы и защиты человеческого достоинства 

Е.В. Габовой "Не пускайте рыжую на озеро». Подростковая жестокость и проблема одиночества. 

Бездушие и безразличие взрослых к судьбе детей. Защита  личностных достоинств. Победа 

доброты. 

Стихотворения поэтов о родной природе. 
Нина Куратова. Повесть об отцах. Суровые годы войны в коми семьях. Коми 

народные песни. Отражение быта и культуры народа коми. 

И. Куратов. Поэма «Яг-морт» (отрывки). 

Т. Ломбина Рассказ «Зина-капуста». Тема истинной и ложной красоты в рассказе. 

Пѐтр Столповский Рассказ"Дай доброты его сердечку‖. О жизни мальчика в послевоенное время. 

В.Попов. День войны 
Н.Мирошниченко. «Рябины музея Куратова». Стихи о малой Родине. Благодарная память народа 

ее романтическая открытость, искренность, одическая полетность слога . 
 

Теория литературы: драматургия, пьеса. жанры духовной литературы – сказания, легенды, 

жития. рассказ, роман, жанр послания, баллада, поэма, стилистические фигуры. эпическое 

произведение, идея произведения. поэма, идея произведения,  выразительные средства в ситах, 

комедия, пьеса, параллелизм в произведении, описание, сравнение,  метафора, эпитет, очерк, идея 

произведения, характер героя, идея произведения, повесть, риторический вопрос, монолог 

повествователя, герой эпического произведения. басня. риторический вопрос, лирический герой, 

художественные средства, повествование от первого, от третьего лица, описание, 

художественные средства, повествование от первого лица, метафора, олицетворение, эпитет, 

белый стих, неточные и точные рифмы, парные рифмы, строфа, рифма, лирический герой, 

литературные понятия – композиция, герой – антигерой, жанры литературных сказок. Фольклор. 

Устное народное творчество (развитие представлений). 

 РОДНАЯ (КОМИ) ЛИТЕРАТУРА 

Литература как предмет изучения в школе. 

Любимые книги, произведения, герои. Учебник литературы. Как работать с учебником. 
Народное творчество. 

Коми устное народное творчество. Пословицы и поговорки. Загадки. Коми 

народная сказка как жанр. «Лиса и мерин», «Горт олöм», «Гундыр». 

Теория литературы: фольклор, фольклорной жанръяс, мойдкыв, нöдкыв, шусьöг, кывйöз. 

Внеклассное чтение. Сказки финно-угорских народов (по выбору учащихся). 
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Литературная сказка И.А.Куратов.«Микул». «Шыр да гадь» 

Теория литературы: народная и литературная сказка. 

Внеклассное чтение. Книга пословиц и поговорок Ф.В. Плесовского. 

Произведения о родной природе В.А. Савин. Отрывок из поэмы «Несчастье девушки» 

(первая часть). 

В.Т. Чисталѐв. Отрывки из произведения «В наш век» (детские воспоминания). « Времена года» 

(пение лесной птицы)». «Светлая ночь, холодная ночь». 

В.И. Лыткин. «Зимний день». «Летнее утро». 

С. А. Попов. «Осенние мотивы» («В золотые одежды нарядилась осень…»). 

А.Е. Ванеев. «Снегирь». «Лиственница». 

Теория литературы: значение изобразительных средств в стихотворении. 
Г.А. Юшков. «Лиса», «Мне по-своему нравится волк», «Лось», «В дальнюю дорогу 

отправились лебеди», «Растѐт в тундре пушица». Жители природы в стихотворениях Г.А. 

Юшкова. 

И.Г. Торопов. «Быстрая Нога». 

А.П. Мишарина. «Девочкам». «Весенняя картина». 

Внеклассное чтение. А.М. Лужиков. «Лило-лило …затем прекратилось». 

Внеклассное чтение. И.В. Коданѐв. «Тайны озера». 

Теория литературы: рассказ о природе. Язык художественной литературы. Олицетворение, 

эпитет, сравнение. Стихотворная и прозаическая речь. Прозаическое произведение. 

Прозаическое произведение его составляющие. Описание, повествование, рассуждение. 

Стихотворение. Рифма. Рассказ. Тема и основная мысль. 

Девочки и мальчики на родной земле 

В.А. Савин. «Родился-вырос посреди чѐрного леса». «Как я учился». Внеклассное 

чтение. В.И. Лыткин. «Всѐ же гостинец» (детское воспоминание). Я. М. Рочев. 

«Два друга» (отрывки из романа). 

Теория литературы: анализ эпизода из прозы. 

Е. В. Рочев. «Митрук выходит из тундры». 

Теория литературы: литературный герой и его характер. Раскрытие характера героя через 

события и речь. Юмор. 

В.В. Иванова.«Дом-дедушка». 

Произведения для заучивания наизусть: 

1.Загадки . 

2.Пословицы. 

3.В.Т. Чисталѐв. «Светлая ночь, холодная ночь». 4.В.И. 
Лыткин. «Зимняя ночь». 

5.В.А. Савин. «Несчастье девушки» (отрывок из поэмы) 

6.С.А. Попов. «Осенние мотивы» («В золотые одежды нарядился лес»). 7.А.Е. 

Ванеев. «Снегирь». 

8.Г.А. Юшков. «Лиса». 

9.9.Г.А. Юшков. «Лось». 

Литература и реальная жизнь. 

Народное творчество. Предание. Отличительные черты преданий. Пера-богатырь. Йиркап. Теория 

литературы: предание, гипербола; повторы , постоянные эпитеты; о народных песнях. Внеклассное 

чтение. Предание о Шыпиче. 

Внеклассное чтение. Коми народные песни. (например, «Пахали мы, пахали». «Неповторимая ты 

жизнь моя». «Мою печаль ты ещѐ не знаешь». «Бедный Ванька», «Горностай девушка, чабаной».) 

Коми литература 19 века И.А. Куратов. «Песня моя, песня…». «Ты бедный, но зато ты 

хороший». «Молодая девушка». «Милая девушка, красивая куколка!». «У Захара». «Тима, 

конечно же, старый». «Слепой старик». «Бабушка». «Старый человек». 
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Теория литературы: построение стихотворения; строфа; литературный герой; своеобразие 
героя в стихотворении. 

Коми литература 20 века. 

М.Н. Лебедев. «Дядя Гриша и волк». «Торгун». 

Теория литературы: басня; аллегория; мораль. 

Внеклассное чтение. И.М. Вавилин «Сова и Кукша». Э.А. Тимушев. «Дятел и ворона». 

В.А. Савин. «Тутуруту Семѐн». «При восходе солнца цветок завял». 

Теория литературы. Гротеск. Юмор и смех в литературном произведении. Пьеса. Строение 

пьесы: речь персонажей, слова автора. Приѐмы раскрытия характеров героев. 

В.Т. Чисталѐв. «Пришѐл». «Вечер-утро слышу». «Осень». «Квартиранты». «Льѐт светлый 

луч». 

Теория литературы: аллитерация; ассонанс; звукоподражание. 

Внеклассное чтение. В.Т. Чисталѐв. «Если бы». «Сверху». 

В.И. Лыткин. «Во время работы». 

Теория литературы: баллада, литературная сказка. Внеклассное 

чтение. В. И. Лыткин. «Летнее утро». «В лесу». П.Г. Доронин. 

«Два патрона». 

Теория литературы: Сюжет, его структура: завязка, кульминация, развязка. 

Пейзаж. Герой и автор в прозаическом произведении. 

Контрольная работа  «П.Г. Доронин. «Два патрона». 

И.Г. Торопов. «Бульон для Шурика» 

Ю.К. Васютов. «Солнечная ночь» (отрывки из повести). 

Теория литературы: портрет. 

Г.А. Юшков. «Возьмѐм дедушек-бабушек». «В одном селе». «Колодец Семѐна». «Мой дом». 

Теория литературы: Лирика. Лирический герой. 
Внеклассное чтение. Г.А. Юшков. «И умер дед в лесу». «Выделанной кожей обтянутый острый нож». 

Произведения для заучивания наизусть: 
1.Коми народная песня (одну, по своему выбору). 2.И.А. 

Куратов. «Слепой старик». 

3.М.Н. Лебедев. «Дядя Гриша и волк». 
4.В.И. Лыткин (одно из изученных в классе стихотворений, по выбору учащихся). 5.В.Т. 

Чисталѐв «Аръявыв». 

6.И.Г. Торопов. Отрывок из рассказа «Бульон для Шурика» (по выбору). 7.Г.А. 

Юшков «Красивый дом». 

Введение. Человек – главный предмет изображения в коми литературе. 
Приѐмы изображения внутренней жизни человека. Мастерство автора, его взгляды на жизнь, оценка 

жизни и людей. 

Народное творчество. Быличка. Предания о чуди. Предания о Стефане Пермском. Предания о 

Николае Угоднике. Легенды. Легенды о праведнике Ное, о Потопе, Иисусе Христе. 

Теория фольклора: быличка, предание, легенда, эпическая песня. 

Коми литература 19 века И.А. Куратов. 

«Жизнь человека». «Коми бал». «Из жизни высокопоставленных людей». «Не был он ленивым». 

«Генерал! Тэ живи и блистай!». «Ой, день-ночь съедающие!». «Нищий». «Бедный юноша». 

«Древние коми похороны». 

Теория литературы: Постоянный эпитет. Лирика. Лирическое произведение. Ирония и сатира. 

Народное творчество и литература 

В.В. Юхнин. «Два брата – два друга» (отрывок из романа «Алая лента»). 

Внеклассное чтение. К.Ф. Жаков «Рос». 

Теория литературы: фольклор в литературе. 

Коми литература 20 века. М.Н. Лебедев. «Самовар». «Рябчик и тетерев». 

Теория литературы: Басня. Аллегория. Мораль басни. 
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В.А. Савин. «Луча». «На дорогой могиле». 

В.Т. Чисталѐв. «Василий Трифонович». «19-ый год ». «Перекоп». «В колодец». 

Теория литературы: углубление понятия о сюжете. Портрет литературного героя. 

Внеклассное чтение. В.Т. Чисталѐв. «Поднимусь, посмотрю». «Пахарь». 

Н. А. Фролов. «Домна». 

Теория литературы: поэма; повествование и лиризм; метафора (повторение), понятие о 

композиции. 

С.А. Попов. «В заснеженном ватном лесу застелил вчера …». «В снег укутанные роща и 

согра». «В лунную ночь». 

Теория литературы: Стихотворная речь. Двухсложный и трѐхсложный размеры 

стихотворения. 

Внеклассное чтение. М.А. Елькин. «В конце года ночи молчаливые и длинные…». «Не 

слишком холодно. Улица спокойная». «Когда снег ляжет на знакомые луга…». 

Внеклассное чтение. Е.В. Козлов. «В зимнем лесу…». 

И.Г. Торопов. «Где ты, город?» 

Теория литературы: рассказ, сюжет, литературный герой. 

Г.А. Юшков. Г.А. Юшков «Мама». «Коно Семен». 

Теория литературы: Своеобразие построения и образный язык стихотворения. Развитие речи 

№ 6. Контрольное сочинение «Коно Семен – умный, трудолюбивый, отзывчивый коми 

человек». 

Н. Н. Куратова. «Вкус клевера». 

Теория литературы: повесть. 

В.В. Тимин. «Родной язык». Повесть «Мальчик Перми Вычегодской» (отдельные главы). 

Теория литературы: эпос; жанры эпоса; диалектизмы в литературном произведении. 

Внеклассное чтение. Е.В. Габова. «Двойка за поведение». 

Произведения для заучивания наизусть. 

1.Народная песня (одна по выбору учащихся). 
2.И.А. Куратов (одно из изученных в классе стихотворений, по выбору учащихся). 

Н.А. Фролов. «Домна» (отрывок из поэмы). 4.С.А. 

Попов. «В снег укутанные роща и согра…» 5.Г.А. 

Юшков «Мама». 

6.Г.А. Юшков. «Коно Семѐн» (отрывок из рассказа). 

Е.В.Козлов. «В зимнем лесу» 

8.В.В. Тимин. «Родной язык». 

Литература среди других искусств. 

Образность – отличительная черта художественной литературы. 

Народное творчество. Обрядовая поэзия. Поэзия, связанная с обрядовой поэзией. Плачи, 

собранные В.А. Куратовым: «Плачи при выдаче девушки замуж». «Баня». «Дружке, несущему от 

жениха невесте подарок». «Перед венчанием». 

Теория фольклора: Трудовые песни, плачи, величальные песни. Виды обрядов. Своеобразие 

обрядовой поэзии. Образность и язык обрядовой поэзии. 

Коми литература 19 века. 

И.А. Куратов. «Новая песня». «Знак». «Коми язык». «Сны». «Самсон». 

Внеклассное чтение. «Когда-то Бог мне пожелал…». «Коми баллада». 

Теория литературы: Тема и основная мысль. Рефрен. 

Коми литература 20 века 

В. Т. Чисталѐв. Мысли о родине в творчестве В. Т. Чисталѐва. «Где-то, среди зелѐной травы». 
«Из чужой дальней земли о роной земле». «Ох, если бы!». «В зимнюю буранную ночь». «Конец 

лета». «Печальное утро». 

Теория литературы: Язык художественной литературы. Изобразительно-выразительные средства 

языка. Значение языковых средств выразительности в раскрытии основной мысли стихотворения. 
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К. Ф. Жаков. «Жизнь Фалалея». «Охотник Максим». 

Теория литературы: идеал человека и жизни в художественном произведении. Герой, автор, 

писатель в автобиографическом произведении. 

В.А. Савин. «Светлая звезда». «Неприкаянная душа». 

Теория литературы: стихотворение-песня, реальное и вымышленное в литературном 

произведении. Драма. Жанры драмы. Комедия. Публицистика. 

Внеклассное чтение. В.А.Савин. «Очень нужное». «Во время постановки спектаклей». 

Г.А. Фѐдоров. «В половодье». 

Теория литературы: литературный герой, литературный характер. Название художественного 

произведения. Виды названий, переносное значение названий. Портрет да пейзаж (углубление 

знаний). 

Г.А. Юшков. «Висар». «Коми язык! В прошлом веке ещѐ тебе…» 

Теория литературы: композиция рассказа. Переносное значение названия рассказа. 

Е.В. Рочев. «Быстрее оленя». 

Теория литературы: взгляды и чувства автора в эпическом произведении. Ритмичная 

проза.Литературный портрет. 

Внеклассное чтение. П.Ф. Шахов. «Лосѐнок». 

С.А. Попов. «Родной язык обижающим …». «Пять кусков хлеба». 

А.М. Лужиков. «Коми речь». «В рощу запертый уставший ветер…» «Лесной чистой ручейной 

водой умытый …» . «Души древних охотников». 

Теория литературы: Язык художественной литературы. Художественный образ создающие 

приѐмы (углубление знаний). Метафора. 

И.Г. Торопов. «Просяная каша». 

Теория литературы: позиция автора в рассказе. Стиль И. Торопова. 

А. Е. Ванеев. «Уполномоченный». 

Внеклассное чтение. А. Е. Ванеев «Живым». «Воис ыджыд война вылысь морт». 

В.И. Безносиков. Гость тѐтки Акулины» (отдельные главы). 

Теория литературы: несобственно- прямая речь в художественном произведении. 

Внеклассное чтение. В.И. Безносиков. «Игривая лесная речка». 

А.П. Мишарина «Бездомная собака». «Вьюга! Вьюга!». 

Теория литературы: лирический герой. 

Произведения для заучивания наизусть. 

1.Фольклорное произведение (небольшой отрывок, по выбору учащихся). 
2.И.А. Куратов (одно из изученных в классе стихотворений по выбору учащихся) В.Т. 

Чисталѐв (одно стихотворение из изученных в классе по выбору учащихся) В.А. Савин 

«Светлая звезда». 

А.П. Мишарина (одно из изученных в классе стихотворений по выбору учащихся) А. 

Е. Ванеев. «Живым». 

Е.В. Козлов. «Здесь, здесь, здесь……». 

Введение. Пути развития коми литературы. 

Первые коми писатели.Стефан Пермский – основоположник коми письменности. 

Внеклассное чтение. Современные писатели о Стефане Пермском. Г. А. Юшков «Святой 

Стефан». Е.В. Козлов «Поднятие Усть-Вымской церкви…». А.М. Лужиков «Азбука 

Стефана Пермского». 

Народное творчество.Лирическая песня. «Солнце моѐ, мама моя». «У меня была алая ленточка» . 

«Жизнь с хорошими родителями…», «Кукушка, кукушка». Частушка. 

Теория литературы: лирическая песня; приѐмы лиризма: многократные повторы, форма 

монолога. Частушка. 

Внеклассное чтение. Стихотворения-песни поэтов. С.А. Попов «Ромашки». А.Е.Ванеев 

«Весной по земле ходит любовь». Г.А. Юшков «Моя коми земля». 

Коми литература 19 века 



157  

П.Ф. Клочков. «Утром собрались». «Утренняя заря рано летает». «Ива ты, ива» «Широкая 
весѐлая улица». «Много девушек собрались». 

И.А. Куратов. Жизненный и творческий путь И.А. Куратова. «Песня моя, песня…». «Мне, 

слышишь, дьяк…», «Грездса ныв карса баринлы». «Мыж». «Шондi йылысь». Мукöд кывъя 

йöзлöн поэзия. 

(«Песня старого человека». «Ты не обижайся, ты не печалься». «Веселье людей…». «Колумб»). 

«Работай, заканчивай. Скоро». «Темнота». «Лодка». «Моя муза». «Одевающий новую одежду 

…». «Ой, жизнь, жизнь!». «Что вы снова спорите, бранитесь». 

Теория литературы: аллегория, лирический герой и автор. 

«Жизнь коми народа и родная земля в стихотворениях И.А. Куратова». 

Внеклассное чтение. И.А. Куратов. «Вдруг мне очень грустно стало». «Брамин перед смертью». 

«У Гугова (Какие коми стихотворения) ». 

Коми литература в начале 20 века. 

Литературная жизнь на Коми земле в 1900-ые годы. М.Н. Лебедев и К.Ф. Жаков. Труды А.А. 

Цембера, опубликование сборника «Коми сказки, песни». 

К.Ф. Жаков. Жизнь и творчество. «Золотая сказка». «Серебряная сказка». « Биармия» (отрывки). 

Теория литературы: Своеобразие сюжета, героев и языка. Художественный перевод. 

М.Н. Лебедев.«Фома Лѐкмортов». «Настенька». 
Теория литературы: Литературный герой (углубление понятия). Внешнее описание героя, его 

отношения с другими персонажами, оценка героя рассказчиком. Жанровое своеобразие оперетты. 

Внеклассное чтение. М.Н. Лебедев. «Колдун». 

Коми литература после 1917 года. 

В.Т. Чисталѐв Жизненный путь и творчество В.Т. Чисталѐва. «Зарождение поэзии». «Мои 

слова», «Ох, если бы!». «Улица». «Прощай и живи счастливо». «Один…из числа тринадцати 

миллионов …». 

Теория литературы: инверсия; композиция рассказа (углубление понятия); лиризм и 

изобразительные средства в произведении. Развитие речи № 4. Сочинение -описание «Приход 

весны». 

Внеклассное чтение. М.В. Чисталѐв «Слово об отце» (отрывки), «Голодный год». «При свете 
лучины». 

В.А. Савин. Жизненный и творческий путь В.А. Савина. «Песня сердца». «Красный звон». «По 
зелѐному лугу иду, иду». « Гнездо ястреба». «В раю». «Усть-Куломский бунт». 

Теория литературы: историческая драма. Композиция драмы. 
В.И. Лыткин. «Хочу я песню сложить». «Идут». «Туча». «Иди ко мне». «На очень высокий 

окаменевший лес…». «Кое-что из своей жизни». «Моя муза». «Весной и летом появляется». 

«По лугу». «Зимняя ночь». 

Теория литературы: градация; художественный перевод. 
А.П. Размыслов. «Вечерняя лирика». «Брату». «С тишиной вечерней зари …». Поэма «Первая 

любовь». 

Теория литературы: лирический герой и автор. Элегия. Лирическая поэма. 

Современная литература Н.Н. Куратова. «Волчьи ягоды». 

И.Г. Торопов. «Грохнуло посреди дома». 

Коми газеты и журналы «Эхо», «Коми земля», «Искра », «Оса», «Северная звезда», «Арт». Их 

своеобразие, публикация. 

Произведения для заучивания наизусть. 

1.Фольклорное произведение (небольшой отрывок, по выбору учащихся). 

2.И.А. Куратов (одно из изученных в классе стихотворение по выбору учащихся) 

3. Стихотворение об И.А.Куратове (по выбору). 

4.К.Ф.Жаков. «Биармия» (один небольшой отрывок по выбору учащихся). 

В.Т. Чисталѐв. «Мои слова». 
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В.Т. Чисталѐв. «Зарождение поэзии». 
В.А. Савин «Песня сердца». 

В.И.Лыткин. «Идут» (отрывок из поэмы). В.И.Лыткин. 1 
стихотворение по выбору учащихся. 

И.И. Сажин. Отрывок из рассказа (по выбору учащихся). А.П. 

Размыслов. «Брату». 

А.П. Размыслов. «Первая любовь» (отрывок из поэмы). 
 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 
 

Раздел 1. Язык и культура 
 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(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. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везѐт; 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 речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова- символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – 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 традиционные 

и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную 

стилистическую окраску. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 
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Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр 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]ѐм — до[ж‘]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато 

болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 

бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать - брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей- квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных.Формы 

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

-ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); 

меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 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 

имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 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. 
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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 частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научныйстиль.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 языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 

этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. 

Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 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. 

Молодѐжная 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. 

Переписка 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 окружающей среды. 

Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 



161  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм 

диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс). 

 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

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. Объѐм 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 аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 

и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

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 звучания 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 содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объѐм 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 

(объѐмом 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 чѐм-либо). 

Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

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 иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

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 распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
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Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

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, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 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: традициями (проведения 

выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространѐнную 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 ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. Д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 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 информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
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интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

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. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 1) аффиксация: 

глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence(performance/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 ö существительное (policeman); 

прилагательное ö прилагательное (well-known); 

прилагательное ö существительное (blackboard); 3) конверсия: 

образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay — play); 

образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There ö tobe‘ (It'scold.It'sfiveo‘clock.It‘s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, 

if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального  (Conditional I  — If it  doesn‘t  rain, they‘ll go  for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional 

III — If she had asked me, I would have helped her). 
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтер-нативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry) форме. 

Предложениясконструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me . to do 

something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. 

She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон ении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (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 времѐн 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. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции 

прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — 

less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. Д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, 

with). 

ИСТОРИЯ 

При разработке ООП ООО МАОУ «СОШ» с. Летка предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «История». 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

При разработке ООП ООО МАОУ «СОШ» с. Летка предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Обществознание». 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

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, 
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использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение 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 десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 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 бесконечными десятичными 

дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — 

степени десяти в записи числа. 

Приближѐнное 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 еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ 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. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 
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Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 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: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

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, обратная пропорциональность. 

Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и3, их графики и свойства. Графики функций. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности 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 экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равно возможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и 

составление геометрических фигур. 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм 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 параллельности 

и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр 

к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами 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 тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства 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. Вписанные 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. 

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. Площадь 

прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
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Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

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 контр пример. 

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: натуральные 

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 система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, 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 помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 
ИНФОРМАТИКА Информация и способы еѐ 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). Количество слов данной 

длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно 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 
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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. Представление о 

характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 

устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое 

хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 

(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 обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система 

команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний 

алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

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 вспомогательного 

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, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. 
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Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная 

память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: создать 

файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска 

информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и 

использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. 

Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной 

среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ подкреплѐнности 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. П.). 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная 

способность канала связи). 

 
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 

Еѐ отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач: построение математической модели, еѐ программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). Стандарты в 

сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 
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представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Содержание учебного предмета «Черчение» 

Введение в курс черчения 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории развития 

чертежей. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. Цели, содержание и 

задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приемы 
работы инструментами. (организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая — основная, штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, 

рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесения размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра 

и радиуса: указание толщины и длины детали надписью: расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди.вид сверху, вид слева. Определение 

необходимого и достаточного числа видов на Чертежах. Понятие о местных видах (расположенных 

в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. 

Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. Чтение и 

выполнение чертежей деталей 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение 

предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части). Чертежи 

группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: 

деления отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. 

Чтение чертежей. 

Эскизы 

Выполнение эскиза детали (с натуры). 
Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сечения и разрезы 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графические обозначения материалов на сечениях. 
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Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 

фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного 

изображения. 

Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Решение графических задач, в том числе 
творческих. 

Определение необходимого количества изображений 

Выбор главного изображения. 
Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. 
Решение графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи 

Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, 

винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и обозначения на 

чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых) Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащихизображение изученных соединений деталей. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений. 
Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), 

приобретенных учащимися в процессе трудового обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 

Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных 

деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 

Выполнение простейших сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей 

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 

Понятие о чертежах с помощью компьютерных технологий. 

Чертежи простых деталей, нанесение размеров. 

 

 
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 техника. 

 
Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 
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Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 

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 тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия 

равновесия твѐрдого 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). Возобновляемые 

источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твѐрдых 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 сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 

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 тока. 

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 
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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 звѐзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

БИОЛОГИЯ 

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 организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Бактерии.  

Многообразие бактерий.  Роль бактерий  в природе и жизни человека. Бактерии 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Приѐмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. 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 животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные 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. Защита 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, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
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физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная 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. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания.  Газообмен в 

лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 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. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ 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 слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 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 рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

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, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 
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Многообразие клеток. 

 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

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 живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 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 экосистемах. 

 

 
ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники 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 химического 

элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объѐм. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, вступающих 

и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчѐты 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. Амфотерность. 
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Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона 

для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового 

(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

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 полярная связь. 

Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

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 характеристика 

неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения 

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. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 

соединения 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. Разделение 

лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опытыи уточнение их 

содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант 

конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведѐн в 

примерном тематическом планировании. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 
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Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов 

Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

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, отражѐнный в искусстве. Образы 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 искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. Средства 

художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимо-отношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
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Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, 

арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

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. 

 

 
МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 
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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), западноевропейская 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 творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное 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., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фольклор, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

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, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учѐтом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 

следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Технологии машинной 

обработки древесины и древесных материалов. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Санитария и гигиена. Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы и морепродуктов. Блюда из 

птицы. Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Заправочные супы. Изделия 

из теста. Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных изделий. 
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Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремѐсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно- прикладного 

искусства. 

Лоскутное шитьѐ. Роспись ткани. Вязание крючком. Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. Технологии выращивания 

плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

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 России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ 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 планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

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 кзанятиям физической 

культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 



183  

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 (технических 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

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). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъѐмы, 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, силы, 

выносливости. Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, коорди-нации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Футбол. Развитие быстроты, 

силы, выносливости. 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 При разработке ООП ООО МАОУ «СОШ» с. Летка предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ГЕОГРАФИЯ 

При разработке ООП ООО МАОУ «СОШ» с. Летка предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП ООО федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «География». 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии).  
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В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая 

получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия 

в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции 

потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в 

рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых 

ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, 

принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка 

информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), 

включает общие вопросы планирования профессионального образования и профессиональной 

карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать 

для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам 

их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации 

рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология 

в контексте производства. 
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Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет 

проекта.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия/ модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой 

для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации 

и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

При разработке программы по технологии возможно построение комбинированного содержания при 

различных сочетаниях разделов и тем трѐх названных направлений. 
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Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- технологическая культура производства; 

- распространѐнные технологии современного производства; 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической   информации; 

- основы черчения, графики и дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

- с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием 

или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

- с механизацией труда и автоматизацией производства; 

-  технологической культурой производства; 

- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;   

-  перспективными технологиями; 

- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

- с производительностью труда; реализацией продукции; 

- с рекламой, ценой, налогом, доходом, доходом и прибылью, предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

- с экологичностью технологий производства; 

- с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация 

и рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

- с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

- с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда, 

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве. 

овладеют: 

- навыками созидательной, преобразующей творческой деятельности; 

-навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

-основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

-умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

-навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдая культуры труда; 

-навыками организации рабочего места; 

-умением соотносить с личностными потребностями и особенностями потребления и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технология исследовательской и 

опытнической деятельности» и «современное производство и профессиональное образование». Их 

содержание определяется соответствующими технологическими направлениями (индустриальные 

технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

8 класс (36ч) 

1.Введение (1ч)  
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Введение в предмет технология ведения дома  

2.Технология домашнего хозяйства (3ч) 

Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Система отопления частного дома. 

3.Электротехника (20ч) 

Электрическая энергия - основа современного технического прогресса. Типы электростанций. Типы 

гальванических элементов. Изображение источников получения и потребления электрической 

энергии на схемах. Простейшие электрические схемы. Правила безопасности труда. 

Электроизмерительные приборы: их типы и область применения. Устройство и назначение 

вольтметра, амперметра, омметра. Правила пользования электроизмерительными приборами. 

Условные обозначения на электрических схемах. Схема квартирной электропроводки. Правила 

подключения к сети светильников и бытовых приборов. Установочные, обмоточные и монтажные 

провода. Виды изоляции проводов. Назначение предохранителей 

4.Ремонтно-отделочные работы (6ч) 

Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы для ремонта. 

Правила безопасной работы. Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. 

Технология установки дверного замка. Правила безопасности труда. Обработка почвы и уход за 

растениями. Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон. Способы утепления дверей и 

окон. 

5.Создание изделий из  пластмасс (6ч) 

Классификация пластмасс по происхождению. Классификация пластмасс по отношению  к 

повторному формованию. Применение пластмасс в зависимости от свойств. Инструменты для резки, 

опиливания, строгания, гибки и соединения пластмасс. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ 

 

Перед биологическим образованием поставлена задача повышения качества усвоения знаний, 

формирования знания об основных методах исследования, развития умений и навыков изучения 

биологических объектов; развития интеллектуальных, творческих способностей учащихся 

посредством наблюдения и практических, лабораторных работ по изучению живых объектов; 

привития учащимся умений самостоятельно пополнять и углублять знания, формирования умений и 

навыков, использования знаний в учебной работе, на практике, в жизни. Решению этих задач во 

многом способствует рациональная организация лабораторных занятий, на которых учащиеся 

самостоятельно, хотя и под руководством учителя, непосредственно изучают натуральные объекты, 

используя такие специфические для биологической науки методы, как наблюдение и эксперимент. 

Лабораторные работы способствуют развитию творческой инициативы как обучающего, так и 

обучаемых. Они оказывают существенное влияние на умственное развитие учащихся, так как в ходе 

самостоятельного изучения натуральных объектов по заданиям учителя учащиеся приучаются 

целенаправленно рассматривать их, в результате чего возникает целостное восприятие этих объектов, 
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представление о них, на основе чего формируются различные биологические понятия и умения ими 

оперировать. Самостоятельно действуя в процессе лабораторных работ, учащиеся постепенно 

овладевают предметно-действенным анализом, что является неотъемлемым качеством творчески 

мыслящего человека. 

Самостоятельные наблюдения и опыты на лабораторных занятиях не только активизируют внимание 

учащихся, но также удовлетворяют и поддерживают их любознательность, пытливость и интерес. У 

детей возникает много вопросов, ответы на которые они начинают искать в опытах и объяснениях 

учителя, в учебнике, в доступной им литературе. На лабораторных занятиях самостоятельная работа 

учащихся носит открытый для наблюдения характер, что позволяет контролировать ход 

познавательного процесса. Усвоение новых знаний, закрепление и проверка их органически 

соединяются в единый учебный процесс. Содержание данного  курса дает возможность более 

глубокому изучению раздела «Растения»,  поможет школьникам  увлечься биологией, и в 

дальнейшем сориентироваться в выборе профессии, например - биолог, лаборант, биофизик, 

физиолог. Лабораторный практикум соответствует действующей школьной программе по биологии. 
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

Образования 

 

Программа воспитания МАОУ «СОШ» с.Летка (далее – Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года 

на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы МАОУ «СОШ» 

с.Летка и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение учащимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему воспитательной работы с учащимися в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МАОУ «СОШ» С.Летка  является средней общеобразовательной школой. Обучение ведѐтся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным 

центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Большая часть 

педагогов школы родились в нашем селе, учились в Летской школе, теперь работают в ней. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

    Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

В процессе воспитания сотрудничаем с: 

 Администрацией сельского поселения «Летка» (работа в составе межведомственного консилиума  

субъектов профилактики, благоустройство села, организация проведения мероприятий); 

Учреждениями образования и культуры МР «Прилузский»; 

МБУК «Летская МКС» (участия в акциях, в мероприятиях к знаменательным датам, помощь в 

оформлении и организации мероприятий и др.) 

ОМВД по   Прилузскому  району (проведение профилактических бесед, совместные рейды) 

ГБУ РК «Центр занятости населения Прилузского района» (профориентационная работа) 

ГУ РК «Летское лесничество» (работа Школьного лесничества) 
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ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ» (профилактика ЗОЖ, ОРВИ, гриппа и др.) 

Приют «Надежда» (благотворительные акции, концерты, мастер-классы и др.). 

В школе создано первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации  «Российское движение школьников», с целью расширения их права на 

участие в принятии решений, затрагивающие их интересы. Проектирование содержания 

воспитательного процесса в первичном отделении РДШ осуществляется на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОСОО) и плана 

воспитательной работы. 
     В школе функционируют отряды Юного инспектора ГИБДД и Юного пожарного, «Школьное 

лесничество»,  активно работают волонтеры «Созвездие сердец» и военно-патриотическое движение 

«Юнармия». 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
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позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка 

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; 

- 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, водоѐмы);   

- 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 чѐм-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, 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 завтрашнем 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, нуждающейся 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;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 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 доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, учащихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. 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 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; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

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, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педаго

гами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном 

участии Школы, проходит ежегодно 9мая); 

-экологическая акция «Посади дерево» (в посадке деревьев активно участвуют учащиеся, учителя, 

работники ГУ РК «Летское лесничество»); 
 

-акция «Зеленая Россия» (уборка мусора на территории села совместно с учителями, представителями 

разных организаций) и др. 

- открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  

обсуждаются насущные проблемы; 

- экологические конференции (выступления учащихся своей школы и с из других образовательных 

организаций, педагогов) 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и учащихся с представителями Управления 

образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; спортивно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в 

честь Дня пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, лите

ратурные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в ко

торых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок», «Смотр строя и песни»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и 
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химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образ

ования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие шк

ольную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

-  «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школ

ы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие шко

лы: 

еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

награждение на празднике «За честь Школы» по итогам учебного года Похвальными листами и грамо

тами учащихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы» и «Лучший классн

ый руководитель». 

 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подго

товку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие предста

вителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встре

чу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за е

го отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взро

слыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмен

т общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
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активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом; 

помощь родителям школьников 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 школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
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возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 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 детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками направлений: 
Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепл

ение физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциона

льному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательно

й программы начального общего образования. 

 Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 В основу работы по данному направлению положены: 

Программа по здоровьесбережению «Крепкое здоровье — это здорово!», программа внеурочной 

деятельности «Подвижные игры». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления. 

Духовно-нравственное. Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духов

но-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общест

ва. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравствен-

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизнен-

ного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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 В основу работы по данному направлению положены: 

 Программа  воспитания и социализации учащихся МАОУ «СОШ» с. Летка. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, проекты, выставки работ, спектакли. 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резер

вов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта обучающимися, в ф

ормировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

Общеинтеллектуальное. Целесообразность названного направления заключается в обеспечении дос

тижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общег

о и основного общего образования. 

 Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего и 

основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов 
Общекультурное. Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентац

ий, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духо

вными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационально

го народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: кружки, концерты, конкурсы, выставки. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся школы, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой Совета учащихся и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе  

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание учащихся 

Совет учащихся школы 

Председатель совета 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное волонтерское движение «Созвездие сердец» 

– это добровольное детско-юношеское объединение учащихся МАОУ «СОШ» 

 с.Летка, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей. Делится на две возрастные группы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с Домом Культуры по проведению культурно - развлекательных 

мероприятий; помощь в благоустройстве территории села; организация благотворительных акций,  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения: детско-

юношеское волонтерское движение «Созвездие сердец» имеет эмблему, флаг, футболки с 

символикой. Флаг представляет собой полотнище белого цвета, символизирует чистоту души, 
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доброту, на котором отображена эмблема добровольческого движения;  создания и поддержки 

интернет-странички детского волонтерского объединения в социальных сетях, 

договор, заключаемый между учащимися и детским волонтерским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

учащимися и коллективом детского волонтерского общественного объединения, его руководителем, 

учащимися, не являющимися членами данного объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и в 

селе, празднования знаменательных для членов объединения событий. 

 

 Российское движение школьников (РДШ) - общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация. Была создана Указом Президента от 29 октября 2015 г. № 536 в 

целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе системы ценностей, присущей 

российскому обществу 4 направления деятельности РДШ: 

1. Личностное развитие,  включает такие виды детской активности, как художественное творчество, 

научно-техническое творчество, физкультурно-спортивное направление (популяризация ЗОЖ, 

комплекса ГТО), профориентационные мероприятия.  
Для детей организуются фестивали и конкурсы, культурно-образовательные и досуговые программы, 

творческие проекты, работа спортивных секций в школах, турслѐты, профильные встречи, игры, 

семинары.  

2. Гражданская активность -  краеведческая деятельность, деятельность экологической 

направленности, проектная деятельность, поисковая работа, волонтерская и добровольческая 

деятельность, школа безопасности, юные инспектора дорожного движения, деятельность органов 

ученического самоуправления, деятельность детских и молодежных общественных объединений, 

направленная на решение социально значимых задач. 

3. Военно-патриотическое направление - военно-патриотические клубы, кружки и секции, детские 

организация «Юнармия», деятельность по организации и проведению военных сборов, военно-

спортивных игр, соревнований. 

4. Информационно-медийное направление - детские газеты, радио, телевидение, а также сайты, 

социальные сети и мобильные приложения. Кроме того, данное направление призвано 

популяризировать детский контент в средствах массовой информации. С одной стороны, это 

продвижение медийных продуктов, созданных самими детьми, а с другой - это поддержка создания 

фильмов, книг, журналов, газет, радиопередач для детей. 

 

Каждый подросток с 8 лет до окончания школы может стать участником любого проекта РДШ, 

причем в большей части из них он может принять участие самостоятельно. Взрослый в РДШ – это 

тот, кто идет рядом, тот кто готов подсказать и помочь, но не тот, кто выполняет все за ребенка. Этот 

принцип построения деятельности воспитывает в подростках самостоятельность и ответственность, 

уверенность и целенаправленность. 
 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, в начале и после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний лес», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в г.Киров, в музей,  на предприятия; на представления в кинотеатр и 
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драмтеатр. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение 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 («Билет в будущее»), созданных в 

сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Улетная кампания») 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

школьный кружок  «Пресс центр»   – созданный  из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек  

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. 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, предупреждает 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, актового зала, окна 

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; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  
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благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы 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; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

     педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей учащихся, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
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использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности» 

(Н.П.Капустина), «Социометрия»  (уровень развития коллектива), «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг»(для родителей(законных представителей).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

Список используемой литературы 

Алиева Л.В., Беляев Г.Ю., Круглов В.В. Специфика методики воспитания в деятельности детского об

щественного объединения // Сборник научных трудов международной научно-практической конфере

нции «Образовательное пространство в информационную эпоху» (International conference ―Education 

Environment for the Information Age‖) (EEIA – 2018) / Подред. С.В. Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт с

тратегии развития образования РАО», 2018. 933 с. С.765-773. 



204  

Круглов В.В. Взаимоотношения субъектов образовательного процесса как условие эффективности не

прерывного образования/Круглов В.В. // Непрерывное образование: эффективные практики и перспек

тивы развития Материалы I Международной научно-практической конференции. М.: МГПУ, 2018, С. 

66-71. (РИНЦ) 

Круглов В.В. На полпути к вершине. Методические материалы для руководителей детских обществен

ных объединений. Издание второе – М.: Московский городской педагогический университет, ООО «

А – Приор», 2018. 

Лизинский В.М. Организация самоуправления в школе/ В.М. Лизинский // Завуч. Управление совреме

нной школой, 2018, № 7, С. 56-61. 

Родичев Н. Ф. Формирование профессионального самоопределения учащихся в условиях непрерывно

го образования /С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев // Профессиональное и высшее образование: вызовы и 

перспективы развития. Под редакцией С.Н. Чистяковой, Е.Н. Геворкян, Н.Д. Поду 

Степанов П.В. Воспитательная деятельность как система /П.В. Степанов // Отечественная и зарубежн

ая педагогика, 2018, № 4, Т.1. – С. 67-76. (ВАК). 

Шустова И.Ю. Роль детско-взрослой общности в воспитании российской идентичности школьников / 

И.Ю. Шустова // Школьная идентичность ребенка: ответственность школы за формирование 

достоинства, гражданственности, патриотизма: сборник материалов по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции (23 ноября 2017 г.) / сост.: Т.В. Дьячкова, Л.В. Заика Тула: ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2018, С. 228-236 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям, имеющим трудности в освоении общеобразовательной программы 

школы. 

К данной категории учащихся относятся: 

-Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

-Часто болеющие дети – дети на 7-ом году жизни и старше, имеющие 3 и более заболеваний в год. 

Особого подхода требуют те дети, заболевания которых или количество пропущенных занятий 

которыми мешают полноценному освоению учебного материала самостоятельно. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности таких детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования (При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные 

программы и быть установлены специальные федеральные государственные образовательные 

стандарты). Также может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 
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Цели программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся и их 

родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Задачи программы: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей данной категории учащихся 

при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи таким учащимся с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для данной категории детей. 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения 

в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с ОВЗ и ЧБД 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации учащихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности учащихся, программой социальной 

деятельности учащихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
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системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ и ЧБ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) данной категории 

детей. 

 
Содержание деятельности с детьми с ОВЗ 

Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

ПЕРЕЧЕНЬ методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, состояния 

психологической службы психологического здоровья учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений разного типа и вида. 

Личностные УУД: 
- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 

методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой); 

моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами); 

задание на учѐт мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача 

Ж.Пиаже); 

задание на выявление уровня моральной децентрации Ж.Пиаже; 

беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер; 

прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

тест Тулуз-Пьерона; 

диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями (Л.А.Венгер); 

опросник «Саморегуляция» А.К.Осницкий для педагогов. 

Коммуникативные УУД: 

- исследование уровня речевого развития детей – 5 субтест («Расскажи») из методики 

психолого-педагогической диагностики познавательного развития детей 6-7 лет 

Е.А.Стребелевой; 

определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой «Пересказ 

прослушанного текста»; 

«Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 
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методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман; 

задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического 

развития; 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
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образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание деятельности с часто болеющими детьми: 

Необходимо отметить, что при выделении групп необходимо учитывать перенесенные заболевания 

в течение года. По статистике ГБУЗ «Центральная РБ» Летсая РБ каждый 4-6 ребенок определяется 

как ЧБ. В структуре заболеваний на 1 месте стоят болезни органов дыхания (80-85%). Среди этого 

класса 90-93% приходится на ОРВИ и грипп. Частые заболевания учащихся и необходимость 

самостоятельного освоения учебного материала становятся причиной снижения качества усвоения 

общеобразовательной программы ОУ. Именно поэтому коррекция предметной успеваемости 

данной категории детей становится одной из актуальных проблем образовательных учреждений. 

Кроме того, категория ЧБД чаще других учеников в классе испытывает трудности в установке 

полноценных ежедневных контактов с классным коллективом, иногда период адаптации 

затягивается по причине частых пропусков занятий совместно с классом, что в дальнейшем может 

стать причиной неудовлетворенности учащимся своим статусом в классе. Педагогическому 

коллективу для организации и проведения профилактической работы с детьми в классе необходимо 

иметь представление, какие учащиеся более всего подвержены к частым заболеваниям. 

Факторы формирования контингента ЧБД: 

-низкая медицинская активность родителей; 

-наличие вредных привычек в семье; 

-гиподинамия; 

-нерациональное питание; 

-нарушение режима дня; 

-недостаточная продолжительность ночного сна; 

-недостаточная продолжительность пребывания на свежем воздухе; 

-длительный просмотр ТВ, пользование ПК и др. 

В МАОУ «СОШ» с. Летка предусмотрен обязательный минимум мероприятий, 

проводимый с ЧБД: 

-профилактическое направление является основным и наиболее важным направлением в работе с 

данной категорией учащихся. Профилактика предусматривает создание системы взаимодействия 

специалистов разной направленности: классные руководители, учителя- предметники, педагог-

психолог, фельдшер, работники больницы и аптеки и т.д.. Профилактические мероприятия 

реализуются в следующих формах: 

-Классные часы с приглашением медицинских работников по темам «Здоровый образ жизни – это 

модно!», «Поговорим о здоровье!», «Личная активность – лучшая профилактика заболеваний» и др. 

-Родительские собрания с приглашением медицинских специалистов; 

-Дискуссии и дебаты в рамках класса и между классами о роли здорового образа жизни в 

профилактике заболеваний; 

-Издание информационных буклетов с важными фактами о причинах частых заболеваний в среде 

детей; 

-Медицинское просвещение учащихся и их родителей по наиболее актуальным вопросам 

и т.д. 

-Выделение контингента ЧБД из общей массы учащихся (на основе целенаправленной 

первичной или повторной медицинской диагностики ежегодно по плану и дополнительно при 

необходимости); 
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-Коррекционные мероприятия с категорией ЧБД позволяют не только уменьшить риски повторного 

попадания в данную группу, но и способствуют увеличению качества усвоения учебного 

материала, что становится следствием организации системы медико-педагогического 

сопровождения таких учащихся: 

-Проведение общеукрепляющих и закаливающих мероприятий совместно и под руководством 

фельдшера; 

-Круглогодичное оздоровление с проведением курсов неспецифической профилактики ОРВИ не 

только в осенне-зимний период, но и весной; 

-Коррекция имеющегося преморбидного фона (аллергически измененной реактивности, лечение 

хронических очагов инфекции); 

-Целенаправленное гигиеническое просвещение и обучение родителей в целях коррекции образа 

жизни ребенка и его семьи; 

-Своевременное оздоровление контингента ЧБД, сохраняя преемственность с ДОУ; 

-Оздоровление не только ЧБД, но и членов семьи; 

-Оздоровление детей на базах санаториев-профилакториев, а также на базе поликлиники; 

-Организация рационального питания в школьной столовой; 

-Обучение педагогов проведению дыхательной гимнастики, способствующей предупреждению 

развития ОРВИ; 

-Индивидуальная педагогическая коррекция пробелов в знаниях учащихся, возникающих 

вследствие пропуска большого количества учебных занятий; 

-Психолого-педагогическая индивидуальная коррекция при возникновении трудностей у учащихся 

в адаптации в классном коллективе после длительных заболеваний, после прохождения 

профилактических мероприятий на базе санаториев-профилакториев и т.д. 

 
Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

изосновных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 

общего образования с учащимися данных категорий. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, медицинские учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в 

ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также учащиеся, 
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их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение учащихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

— это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей. 

 
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и категории ЧБД. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное 

воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе всеми 
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детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития (При организации работы в данном направлении специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно- методических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого- педагогической помощи 

учащимся и их родителям (законным представителям).) 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального 

педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития таких детей, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении,использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

В МАОУ ―СОШ‖ с. Летка создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. Это электронный журнал Дневник.ру. 
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В оценке эффективности мероприятий используются критерии, позволяющие наблюдать динамику 

в развитии данной категории учащихся, динамику в освоении общеобразовательной или 

адаптированной учебной программы, динамику в развитии межличностных отношений в классных 

коллективах. С этой целью используется методических инструментарий, предусмотренный 

школьными программами и подробно прописанный в них. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора; 

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого- либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 
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учащихся на ступени основного общего образования (далее - Программа) - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм экологически 

грамотного поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья. Данная Программа является продолжением Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся начального общего 

образования. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

Закона РФ «Об образовании»; 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения; 
Программы развития школы до 2022 года; 
Устава МАОУ «СОШ» с.Летка. 
В программе учтены такие факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья детей, как: 

неблагоприятные экологические, сложные социально-экономические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся от первого к последнему году обучения; 
особенности психологического и физиологического развития детей подросткового возраста. 
Программа обеспечивает создание условий для формирования ценностного отношения к 

экологической культуре, здоровому и безопасному образу жизни через урочную, внеурочную 

деятельность, систему внеклассной работы с учащимися, а именно: 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьясбережения, комплексов 

спортивной подготовки;

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья, здоровья своей семьи, своего 

народа;

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

выполнение здоровьесберегающего режима дня, соблюдение санитарногигиенических норм труда и 

отдыха;

развитие культуры экологически грамотного, здорового питания, соблюдение правил личной 

гигиены;

осознание взаимосвязи физического, психического, социального, нравственного 

здоровья;

формирование умения противостоять негативным экологическим факторам, 

влияющим на здоровье.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами 

школы: 

Администрация сельского поселения «Летка» 

Управление образования администрации муниципального района «Прилузский» 

МБУК «Летская МКС» 

ГБУЗ РК «Центральная РБ» Летская РБ 

ОМВД России по Прилузскому району 

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

ГУ «Летское лесничество» 

МБДОУ «Детский сад» с. Летка 
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Цели и задачи 
 

Цель – создать условия для формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни, осознанного ценностного отношения к собственному здоровью, личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач, сгруппированных по 

трем областям: 

 в области формирования личностной культуры: 

 
развить осознание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;

развить осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека;

создать условия для получения опыта самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия,  экологической безопасности;

сформировать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональную организацию режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;

сформировать резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

обучить навыкам оценки собственного функционального состояния по субъективным показателям 

с учетом собственных индивидуальных особенностей;

развить осознание необходимости экологически грамотного, правильного питания как 

необходимого фактора сохранения здоровья;

 в области формирования социальной культуры: 

 
создать условия для присвоения эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

сформировать представление о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

развить способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

развить осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;

обучить знаниям основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;

развить овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;

профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение 
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проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ;

развить коммуникативные навыки подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, сформировать навыки управления эмоциональным состоянием и 

поведением, умение оценить свое состояние, поступки, а так же поступки других людей;

развить интерес к народным традициям, связанным с правильным питанием и укреплением 
здоровья;

сформировать умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья;

развить умения адекватно поступать в чрезвычайных и стрессовых ситуациях;

создать условия для включения подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;

 в области формирования семейной культуры: 
 

развить осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического на репродуктивное здоровье свое, 

своих детей; 

развить осознание зависимости национального здоровья от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни каждого человека; 

развить экологическую грамотность детей и родителей, населения, привлечь их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

сформирование умение рационально организовывать свободное время, обучить формам 

проведения экологически грамотного, здорового досуга; 

обеспечить развитие осознанного отношения к семейным ценностям, сохранению здоровья родных 

и близких; 

сформировать доверие к деятельности современной медицинской отрасли; 
развить осознание необходимости своевременного профилактического обращения в медицинские 

учреждения, своевременного обращения к врачам. 

 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последованности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационно безопасности и практической 

целесообразности. 

Учитывая то, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская/совместная работа с родителями учащимся, в программе 

предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию у 

детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает достижение учащимися воспитательных результатов, т.е. тех духовно-

нравственных приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в учебной и 

внеучебной деятельности, а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности подростка, 

формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, программой определены следующие воспитательные результаты: 

ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, знание единства и различных видов 

здоровья человека: физического, психологического, социального; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

резкое негативное отношение к употреблению психоактивных веществ; 
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умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально - психологического здоровья; 

формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских, проектных работ по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья. 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся основной школы 

направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания, сохранения и принятия 

одной из главных человеческих и национальных ценностей - Здоровье. 

Модель организации работы школы по формированию у учащихся экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель организации работы школы по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся на ступени основного общего образования разработана на 

основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в 

воспитании у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и формированию нравственных 

устоев. 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды – одно из направлений работы школы. 

Системообразующей деятельностью является здоровьесберегающая организация учебно- 

воспитательного процесса. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из четырех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов: 

целеполагающего; 

организационно-содержательного; 

диагностико-результативного; 

функционального. 

 Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиям государства, общества и родителей к организации работы образовательного 

учреждения по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на 

ступени основного общего образования; 

б) целью работы школы в рассматриваемом направлении; 

в) задачами, стоящими перед школой в условиях реализации нового образовательного стандарта. 

 Организационно-содержательный компонент представлен этапами и направлениями деятельности 

участниками образовательного процесса по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также отражает типовые виды и формы работы по данной проблеме. 

Содержательный компонент модели представляет собой алгоритм действий педагогического 

коллектива по решению поставленных задач на основе системно-- деятельностного подхода в 

обучении и воспитании. 

 Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетентностей учащихся основного общего образования. 

 

 Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов школы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся основной школы. 
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Миссия школы – создать здоровьесберегающее образовательное пространство,  в котором высшим 

показателем оценки работы школы будет психологически комфортное обучение, развитие и 

формирование конкурентноспособной, социализированной и интегрированной в современный 

социум Личности. Главная ценность и основной  объект заботы для педагога и воспитателя – 

личность ученика. Высокая требовательность к ученику должна органически сочетаться с 

уважением его человеческого достоинства. Обучение и воспитание - это взаимосвязанные 

процессы, основанные на взаимодействие педагога, воспитателя и воспитанника, это творческое 

сотрудничество единомышленников. Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим 

или плохим, если оно взято в отрыве от  целой системы влияний. Воспитание эффективно, если оно 

системно. Ребенок не все время находится под воздействием школы. Именно поэтому желательно, 

чтобы это воздействие было самым ярким, запоминающимся, формирующим. Главным 

«инструментом» воспитания является коллектив школы в сотрудничестве с родителями, 

действующий на демократических и гуманистических принципах, представляющий союз детей и 

взрослых, объединенных общими целями, общей деятельностью, высоконравственными 

отношениями и общей ответственностью. 

 
Структура системной работы школы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура школы 

Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, а именно: здание школы оборудовано пожарной сигнализацией, имеются запасные 

выходы, ежегодно проводится инструктаж с сотрудниками школы по действиям в случае 

чрезвычайных ситуаций. 



218  

Расписание, соответствующее нормам санитарно-гигиенических правил, составлено с учетом 
работы школы. Уроки с 8:20 до 14.55 

Школьная столовая, рассчитанная на 200 мест, имеет современное оборудование, что позволяет 

организовать 3-х разовое горячее питание учащихся и педагогов. Питьевой режим обеспечивается. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Во всех кабинетах 

соблюден режим освещенности. Имеется библиотека, медицинский кабинет, компьютерный класс, 

лингафонный кабинет, 2 спортивных зала с оборудованным игровым спортивным инвентарем, что 

позволяют проводить 3 урока физической культуры в неделю. 

 

 
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего 
образования направлена на: 

повышение эффективности образовательного процесса; 

создание «ситуации успешности» для каждого учащегося; 

создание условий для снятия перегрузки, оптимального чередования труда и отдыха. 

В школе соблюдены санитарно-гигиенические требования к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (по учебному плану школы учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю). 

Во внеурочное время реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-

оздоровительной, экологической направленности. 

Используются методы и методики обучения, учитывающие возрастные особенности учащихся на 

ступени основного общего образования. Новые педагогические технологии обучения проходят 

тщательное изучение с позиции здоровьесбережения подростков (технологии 

дифференцированного, личностно ориентированного обучения, информационно- коммуникативные 

технологии). 

Медико-социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

Медико-социально-психологическая школьная служба предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних 

социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках медико-социально-психологического сопровождения 

осуществляется медико-социально-психологическое изучение детей для организации 

индивидуального подхода к ним, оказывается медико-социально-психологическая помощь детям, 

родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной 

социально-психологической коррекции и реабилитации. 

Работа медико-социально-психологической службы средней общеобразовательной школы 

основывается на строгом соблюдении международных, российских и республиканских актов в 

области защиты прав детей, законодательства РФ и РК в области образования. 

Медико-социально-психологическое сопровождение осуществляется во взаимодействии 

следующих специалистов: заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, 

классные руководители (по необходимости), учителя-предметники (по необходимости), которые в 

тесном взаимодействии решают задачи, поставленные перед службой. 

Профилактическая работа с учащимися организована по следующим направлениям: 
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профилактика правонарушений среди подростков; 

профилактика употребления ПАВ; 

профилактика дорожного травматизма; 

поведение в чрезвычайных ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает достижение учащимися воспитательных результатов, т.е. тех духовно- нравственных 

приобретений, который получил подросток вследствие участия в учебной и внеурочной 

деятельности, а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребенка, формирование его 

социальной компетентности. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
В МАОУ «СОШ» с.Летка активно проводится работа в спортивно-оздоровительном направлении 

не только с детьми, но и со всеми участниками образовательного процесса. Здоровый ребенок, 

здоровая семья, здоровый учитель – вот слагаемые понятия «Здоровая нация». 

Конечно, важнейшей задачей эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы 

является создание материально-технической базы, обеспечение необходимым инвентарем и 

оборудованием для занятий физической культурой, совершенствование системы поощрения 

педагогов за участие их в спортивной жизни школы и села. 

Проведение традиционных мероприятий в спортивно-оздоровительной работе школы, такие как 

физкультминутки на уроках и переменах, зарядки на открытом воздухе, игра 

«Зарница», танцевальные флэш-мобы, турниры по волейболу, баскетболу, футболу, 

гимнастическое шоу, месячник спортивно - патриотической работы. Учащиеся школы, принимают 

активное участие в городских, республиканских соревнованиях и спортивных праздниках. 

 

Реализация социально-педагогических проектов 

 

Проектная деятельность – это совместное учебно-познавательное творчество, имеющее общую 

цель, согласованные методы и способы, направленные на достижение результата – создания 

проекта. Практико-ориентированные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала 

характер результата деятельности его участников. Этот результат обязательно должен быть 

ориентирован на социальные интересы самих участников, все наши проекты – инициатива самих 

детей - деятельностный, компетентностный подходы в действии. 

В проектной деятельности создаются условия для формирования всех видов универсальных 

учебных действий. Ребѐнок имеет возможность развивать самостоятельность, инициативу, 

ответственность, целеустремлѐнность, настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей, познавательные интересы, формировать способности к организации 

своей учебной деятельности (планирование, контроль, оценка), самоуважение, критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать. Особую роль проектные задачи играют в развитии 

коммуникативных умений. В ходе решения конкретной проектной задачи происходит качественное 

самоизменение группы детей. 

Проектная деятельность в нашей школе организована таким образом, чтобы не осталось 

равнодушных, а все участники проектов и акций смогли проявить свои склонности и способности. 

Одним из самых развивающихся является проект «Созвездие сердец». 

 Слова, которые педагоги, родители говорят детям о необходимости бережного отношения к своему 

здоровью, к природе о пагубности вредных привычек – беседы, на которые регулярно 

приглашаются специалисты – это нужно и правильно. И традиционно. Но слова взрослых, 

правильные и нужные, не всегда доходят до ребят, воспринимаются ими как формальность. Изучая 

опыт других образовательных систем (отечественных и зарубежных) специалисты медико-

социально-психологической службы школы пришли к новой форме – агитация волонтерами. Так в 

2012 году стартовал социальный проект, полностью разработанный и проведенный силами Совета 
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учащихся - проект «Волонтерское движение 

«Созвездие сердец». 

В рамках проекта «Созвездие сердец» реализуется гражданско-патриотическое, нравственно-

духовное, интеллектуальное, социокультурное и медиакультурное направления воспитательного 

компонента, создаются условия для формирования положительного отношения к труду, творчеству. 

Во взаимодействии формируется и коммуникативная культура. 

Сохранение и укрепление здоровья - приоритетная задача работы школы много лет. Мы реализуем 

целый комплекс мероприятий: это и создание здоровьесберегающего пространства урока, и 

профилактическая работа, и обучение педагогов здоровьесбережению, и конечно, привитие любви 

к занятиям спортом и потребности в здоровом образе жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В образовательном пространстве школы особое место занимают программы внеурочной 

деятельности (дополнительные образовательные программы), которые направлены на 

формирование у учащихся понимания и принятия ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Данные программы предусматривают различные формы организации занятий, проведение 

конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ» с.Летка» позволяет решить 

целый ряд приоритетных для школы задач: 

обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

улучшение условий для развития ребенка; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Спортивно – оздоровительное направление – приоритетно для  внеурочной деятельности, как 

наиболее востребованное учащимися и родителями (данные ежегодного мониторинга). 

Методическая работа с педагогами, просветительская работа с родителями 

Методическая работа с педагогами и специалистами школы направлена на повышение 

квалификации учителей, их профессиональной компетенции. Данная деятельность ведется через 

школьные методические объединения учителей и классных руководителей и отражена в таблице. 
 

Просветительская и совместная работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. У всех 

участников образовательного процесса должна быть сформирована следующая установка на 

здоровый образ жизни: «Здоровье - это вершина, на которую каждый должен подняться сам». 

Особенности методической работы с педагогами по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

 
№ Направления 

работы 

Реализация специфической 

деятельности 

Совместная деятельность 

1. Школьные 

методические 

объединения 

учителей - 

предметников 

использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках; 

рациональное использование 

ИКТ; 

разработка рабочих программ по 

предметам «Биология», «ОБЖ», 

«Технология», «Физическая 

культура» 

Организация и проведение семинаров 

по здоровьесбережению; 

составление паспорта кабинета; 
организация и участие в акциях «За 

здоровый образ жизни!»; 

осуществление диагностики и оценки 

результатов работы по программе 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни учащихся; 

публикация анонсов и 
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2. Школьное 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

ведение социального паспорта 

класса; 

работа по духовно- 
нравственному направлению 

планирование оздоровительной 

работы с неблагополучными 

семьями 

организация профилактической 

работы с учащимися; 

координация со специалистами 

здравоохранения, ОМВД и т.д. 

организация взаимодействия с 
родителями. 

результативности участия детей в 

мероприятиях по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни на сайте школы. 

 
 

3.Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

активное участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проведение 

бесед, тематических игр, театрализованных представлений для младших школьников, сверстников, 

населения. Реализация деятельности детской организации 

«Росток», волонтерского движения «Созвездие сердец». 

овладение экологически грамотным поведением в школе, дома, в природной и городской среде: 

способами организации экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, бережного 

отношения к электроэнергии, умения утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Активное участие в ежегодном мероприятии 

«Зарница». Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы в местных туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона 

здорового питания, режима дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей 

среды; 

овладение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

овладение навыками противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участие на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями; 

разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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Критерии оценки сформированности компетенций учащихся 

В критерии оценки сформированности компетенций обучающихся входят следующие показатели: 

индекс здоровья 

распределение учащихся по группам здоровья, 

охват горячим питанием, 

пропуски учащихся уроков по болезни, 

занятость учащихся в системе дополнительного образования, 

участие в акциях, конкурсах, спортивно-оздоровительных мероприятиях различного уровня. 

 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика уровня 

воспитанности и анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности используется 

методика Н.П.Капустина и Степанова П.В, по которым одним из критериев является отношение к 

природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле,  к растениям, к животным, 

стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь 

природе. 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации учащихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Планируемые результаты 

 

В программе определены основные виды и формы работы с учащимися, обеспечивающие 

достижение планируемых познавательных и личностных результатов выпускников на ступени 

основного общего образования, представленные в таблицах 1, 2. 

 

 
Таблица 1 Планируемые результаты в зависимости от видов и форм учебной деятельности 

 

№ 
Учебная деятельность 

(виды и формы) 

Планируемые результаты (познавательные) 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

1. Изучение программ 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

правилам здорового и 

безопасного образа жизни, 

сохранению экологической 

безопасности 

соблюдать правила гигиены и 

безопасного поведения в обществе, 

распределять учебную и физическую 

нагрузку 

2. Программа изучения 

ПДД 

правилам безопасного 

передвижения по дорогам 

правильно оценивать ситуацию на 

дорогах села, города, соблюдать ПДД 

3. Занятия физической 

культурой 

основам физической культуры 

и спорта 

организовывать двигательный режим, 

развить заинтересованность в 

регулярной физической нагрузке 

4. Инструктажи по ПДД, 

пожарной 

безопасности, 

действиях по ЧС. 

правилам безопасного 

поведения на дорогах, 

действий с огнем, правилам 

действий в ЧС 

организовать безопасную 

жизнедеятельность самого себя и 

окружающих, принимать правильные 

решения при ЧС 

5. Исследовательские, 

проектные работы 

правилам здорового образа 

жизни и экологической 

самостоятельности в работе с 

информацией, навыкам публичного 
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Таблица 2 

Планируемые результаты в зависимости от видов и форм внеурочной деятельности 

 
№ 

Внеурочная 

деятельность (виды и 

формы) 

Планируемые результаты (личностные) 

У учащихся будут 

сформированы: 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

1. Тематические беседы и 

часы общения 

понятие о правилах здорового 

и безопасного образа жизни 

представлений об основных 

компонентах культуры здоровья и 

экологической безопасности 

2. Встречи с 

представителями 

ОМВД, МЧС, службы 

спасения 

понятие о ценности своего 

здоровья и безопасности, 

здоровья и безопасности 

семьи и окружающих 

представлений о влиянии позитивных и 

негативных факторов жизни на 

здоровье, отрицательного отношения к 

вредным привычкам 

3. Спартакиада школы, 

занятия по ОФП, 

спортивные секции, 

проведение 

соревнований 

понятие о необходимости 

физических занятий, развитие 

коммуникативных навыков, 

сплочение коллектива 

учащихся, родителей, 

учителей 

привычки рациональной физической 

нагрузки, снятия интеллектуально-- 

эмоционального напряжения за счет 

занятий спортом 

4. Социально- 

педагогические, 

ролевые игры, 

тренинги 

знание о собственных 

особенностях 

психологического развития, 

умение выстраивать 

отношение со сверстниками и 

взрослыми 

навыки позитивного общения, 

понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни, умение 

противостоять негативным факторам, 

влияющим на здоровье и экологию 

5. Индивидуально- 

профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска» 

навыки 

здоровьесберегающего 

взаимодействия со 

сверстниками 

ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

6. Организация и 

проведение акций 

«Мы за здоровый образ 

жизни», 

«Внимание - дорога», 

навыки позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

негативного отношения к факторам, 

разрушающим здоровье, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, 

коммуникативной компетентности 

7. Проведение 

соревнований, 

спортивных игр, 

выступлений для 

учащихся начальной 

школы учащимися 

основной школы 

самостоятельный социальный 

опыт пропаганды здорового 

образа жизни 

коммуникативной компетентности, 

ценностного отношения к укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих 

8. Выезды в ДОЛ, 

организация 

профильных смен в 

ДОЛ, трудовые 

бригады 

навыки соблюдения правил 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

коммуникативного 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

правила экологической 

безопасности 

коммуникативной компетентности, 

ценностного отношения к укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих 
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9. Программа 

«Рациональное 

питание» 

навыки правильного питания собственного социального опыта по 

сохранению и укреплению здоровья 

10. Страничка 

«Территория твоей 

безопасности» 

навыки безопасного 

поведения и взаимодействия 

со взрослыми и детьми 

ценностного отношения к сохранению и 

укреплению здоровья 

Таблица 3 Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности 

учащихся на 

ступени основного общего образования 

 
№ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность (виды и формы) 

Планируемые результаты (личностные) 

У учащихся будут сформированы: 

1. Ведение дневника самоконтроля умение оценить свое состояние здоровья, применять 

приемы восстановления самочувствия 

2. Организация спортивных секций 

учителей и учащихся 

ценностное отношение к сохранению здоровья, понимание 

значимости физической нагрузки, умение выстраивать 

позитивные отношения со сверстниками и взрослыми 

3. Участие в акциях «Мы за здоровый 

образ жизни!», «Чистое село - хорошее 

настроение» «Внимание - дорога!» и 
т.д. 

опыт пропаганды правил здорового и безопасного образа 

жизни, негативного отношения к факторам, разрушающим 

здоровье 

4. 
Участие в спартакиаде школы, 

соревнованиях района. 

ценностное отношение к сохранению здоровья, умение 

организовать рациональные физические нагрузки, 

коммуникативные навыки 

5. Организация старшеклассниками 

соревнований и выступлений для 

обучающихся младших классов 

самостоятельный социальный опыт пропаганды здорового 

образа жизни, коммуникативная компетентность, 

ценностное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих 

6. Встречи с сотрудниками ОМВД, МЧС, 

службы спасения, медицинских 

учреждений 

ценностное отношение к собственному здоровью, 

негативного отношения к факторам, разрушающим 

здоровье 

7. Выезды в ДОЛ, организация 

профильных смен в ДОЛ, трудовые 

бригады 

навыки позитивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, ценностное отношение к укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих 

8. Психолого-педагогические тренинги знание о собственных особенностях психологического 

развития, умение выстраивать отношение со сверстниками 

и взрослыми 

9. Посещение спортивно-- 

оздоровительных комплексов 

ценностное отношение к сохранению здоровья, умение 

организовать рациональные физические нагрузки, 

коммуникативные навыки 

10. День безопасности (учебная эвакуация) умения действовать в чрезвычайных ситуациях 
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Планируемые личностные результаты работы с учащимися и их родителями по 

формированию культуры здорового образа жизни 

Таблица 4 

 
№ 

Виды и формы 

работы с родителями 

Планируемые результаты учащихся 

(личностные). 

У учащихся будут сформированы: 

Планируемые результаты работы с 

родителями 

1. Консультации по 

предметам 

положительная мотивация, 

позитивное взаимодействие со 

взрослыми 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на 

ребенка со стороны семьи и школы 

2. Консультации 

специалистов службы 

медико - психолого - 

педагогического 

сопровождения для 

родителей 

бесконфликтное общение в классе и 

в семье, потребность безбоязненного 

обращения за помощью к учителям и 

специалистам 

Коррекция поведения детей 

3. Конференции 

родителей, учителей 

и учащихся 

осознание значимости 

образовательного процесса, умение 

выстраивать продуктивные 

взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками 

Организация созидающего 

образовательного пространства 

школы, выстраивание позитивного 

взаимоотношения учителей и 

родителей 

4. Организация 

страницы для 

родителей на сайте 

школы 

понимание значимости бережного 

отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих 

Повышение педагогической 

компетентности родителей, 

согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на 

ребенка со стороны семьи и школы 

5. Совместное 

проведение акций 

«Внимание - 

дорога!», спортивных 

соревнований, 
праздников 

понимание значимости бережного 

отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих 

Организация созидающего 

образовательного пространства 

школы, выстраивание позитивного 

взаимоотношения учителей, 

учащихся и родителей 

6. Представление 

результатов 

совместной 

деятельности детей и 

родителей на 

страницах сайта 
классов и школы 

навыки представления опыта 

развития здорового образа жизни, 

формирование позитивного 

отношения к необходимости 

сохранения и укрепления здоровья 

Организация созидающего 

образовательного пространства 

школы, выстраивание позитивного 

взаимоотношения учителей, 

учащихся и родителей 

7. Родительские 

собрания, 

консультации 

классных 

руководителей 

формирование позитивного 

отношения к необходимости 

сохранения и укрепления здоровья 

Повышение педагогической 

компетентности родителей, 

согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на 

ребенка со стороны семьи и школы 
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Прогнозируемый результат формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни - воплощение модели выпускника МАОУ «СОШ» с.Летка – Гражданина России, 

ориентированного на ценность жизни во всех еѐ проявления, экологически грамотного, имеющего 

ценностные установки на сохранение физического, физиологического, репродуктивного, 

психического, социально-психологического, духовного здоровья, человека обладающего 

экологической культурой; экологической этикой; экологической ответственностью; умеющего 

организовать и реализовать социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды. 



300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся на ступени основного общего образования является логическим продолжением 

программы формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся начальной 

ступени образования МАОУ «СОШ» с.Летка. Программа разработана в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта, Примерной основной 

образовательной программы, с учетом принципов здоровьесберегающей педагогики и включает 

четыре раздела, раскрывающих ее основное содержательно- процессуальное наполнение, 

учитывающих особенности самого образовательного учреждения. 

Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся на ступени основного общего образования разработана на основе анализа имеющейся 

образовательной среды, учитывая сложившиеся традиции школы в воспитании учащихся 

ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. При выборе типа модели 

была учтена выстроенная в МОУ «СОШ» с. Летка структура здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, службы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, взаимодействия с родителями 

учащимися, привлечение ресурсов социальных партнеров. Структурно-функциональная модель 

организации культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени основного общего 

образования состоит из четырех компонентов (целеполагающего, организационно- содержательного, 

диагностико-результативного, функционального). 

3.Организационный раздел 

 
Пояснительная записка к учебному плану. 

 
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного государственного ―Средней 

общеобразовательной школы‖ с. Летка на 2023/2024 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 
3.1.2 Нормативная база: 

В целях организации работы МАОУ ―СОШ‖ с. Летка при разработке учебного плана на 2023-2024 

учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
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учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. №19 «О внесении изменений  в Порядок 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г.№32»; 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Приказ Министерства образования РК от 18.04.2012 №94 ―О внесении изменений в базисный учебный 

план начального общего образования для образовательных учреждений Республики Коми и примерные 

учебные планы начального общего образования для образовательных учреждений Республики Коми с 

изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом 

Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 г. №107‖ (в редакции от 

30.08.2011 г. № 1181); 

Приказ Управления образования администрации МР ―Прилузский‖ от 26.10.2012 года 
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№343 ―О присвоении статуса муниципальной пилотной площадки по введению ФГОС ООО в 

Прилузском районе‖ 

Письмо Минобрнауки от 25.05.2015 года и МО РК от 22.06.2015 года «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» от 03.07.2015. №624/01-24 (сокращенно ОДНКНР). 

Устав МАОУ ―СОШ‖ с. Летка. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение ―Средняя общеобразовательная школа‖ с. Летка реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы). 

Дополнительные общеобразовательные программы по внеурочной деятельности. 

 
Режим работы общеобразовательного учреждения (организации). 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования школы устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план МАОУ ―СОШ‖ с. Летка 2023/2024 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

В соответствии с Уставом МАОУ ―СОШ‖ с. Летка осуществляет образовательный процесс: 

в условиях 5-дневной учебной недели в 1-4, 5-6 классах 

в условиях 6-дневной учебной недели в 7-11 классах. 

МАОУ ―СОШ‖ с. Летка устанавливает следующий режим работы: понедельник – пятница с 08.15 до 

19.30 часов, суббота с 08.15 до 16.20 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, школа не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы. 

 
Учебные занятия начинаются в 08 часов 15 минут. 

 
Продолжительность учебного года 

 
В соответствии с Федеральный Закон Российской Федерации  от 29.12.2012  №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

5-9  – 34 учебные недели  

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 5 

- 9 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 
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Продолжительность учебной недели. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения (организации), состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

 

Расписание звонков и перемен. 

Продолжительность урока в V - IX классах составляет 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

кружковых занятий. 

Начало занятий в 08 часов 15 минут.  

 
Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура» 

 
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»). 

 
Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и 

письму Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 при 

организации, планировании и проведении школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы используются школьный стадион (футбольное поле), спортивный зал в школе. 

 
Специфика компонента общеобразовательного учреждения (организации) 

 
Предмет «Информатика и информационно - коммуникационные технологии», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами  ИКТ как самостоятельный учебный предмет в 5 - 6 классах. 

На изучение предмета ―Алгебра‖  в 7-х классах (Часть, формируемая  участниками образовательного процесса) 

с целью развития общеинтеллектуальных способностей, логического  мышления,  усиления  практических  

навыков   и   теоретических   знаний, успешного изучения элементов комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей вводится 1 дополнительный час; 

На основании приказов Минобрнауки России от 31.12.2015г №№1576, 1577 в ФГОС внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметов изучения «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (из числа языков народов 

РФ, в том числе и русского языка). Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 3 языка, коми языка как 

государственного языка Республики Коми, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей). Если родители выбирают родной язык русский, то учащиеся дополнительно будут 

получать знания по предмету «Русский язык» и «Литературное  чтение», если же выбирают родным языком 
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коми, то учащиеся будут изучать предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке», т.е. на 

коми языке.  

В 7, 8-х классах проводятся уроки черчения. Кроме получения знаний, уроки черчения помогают ребенку в 

развитии качеств, которые никак не связаны с учебным процессом,  и  которые   в   любом   случае   

пригодятся   ему   в   дальнейшей   жизни.   Так же чертежи способствуют развитию такого качества как 

внимание, терпение, и последовательность в действиях. Изучение предмета «Черчение» предусмотрено с 7 

класса наряду с изучением геометрии в целях развития конструкторских способностей, самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, пространственных представлений и графической 

грамотности.  

Деление классов на группы. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский,)» (2-9 классы) 

(немецкий язык – 5 класс), «Информатика и ИКТ» (5-9 классы), «Технология» (5-8 классы), 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 20 человек и более). 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий) 

возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации допускается деление класса на две и более группы. 

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы обучающихся из нескольких классов 

(Министерство Просвещения РФ Приказ от 1 марта 2019 года № 95 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»). 

 

3.1.2.10. Формы промежуточной аттестации  
 

Общие положения 
 

Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (далее - Положение) является локальным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Летка (далее - Учреждения), определяет формы, порядок, 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, их перевод в 

следующий класс (уровень) по итогам учебного года(освоения общеобразовательной программы 

предыдущего уровня). 

.Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом  РФ  «Об  образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.г. ст. 58, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства  

образования  и  науки  Российской   Федерации  от  30  августа 2013года 

№1015,    Уставом  Учреждения  и  регламентирует   содержание  и  порядок  текущей и 

промежуточной аттестации учащихся при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
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Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

должны быть приняты и утверждены в установленном Уставом порядке, учебными планами Учреждения, 

календарным учебным графиком Учреждения, рабочими программами учебных предметов. 

Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения с учетом мотивированного мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и Совета учащихся. Положение утверждается руководителем 

Учреждения. 

 
Текущий контроль успеваемости учащихся 
 

Под текущим контролем успеваемости принято понимать систематическую проверку учебных 

достижений учащихся, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой, рабочей программой учебного предмета. Текущий контроль 

успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного года. Образовательные достижения 

учащихся подлежат текущему контролю успеваемости в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план Учреждения. 

Цели текущего контроля успеваемости: 
 

-контроль уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных тем  или иным разделом 

образовательной программы; 

-оценка соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-проведение оценки работы учащегося педагогом с целью совершенствования образовательного процесса, 

в том числе коррекции рабочих программ учебных предметов; 

-организация и проведение учащимися самооценки его индивидуальных образовательных результатов; 

-предупреждение неуспеваемости учащихся. 
 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости (порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных оценочных мероприятий) определяются педагогическими работниками в рабочих 

программах учебных предметов с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, индивидуальных особенностей соответствующего класса, используемых образовательных 

технологий. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться поурочно, по темам, по учебным четвертям. 

Формы текущего контроля вариативны: диагностика, устный опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, проверочная работа, контрольная работа, изложение, в том числе  с элементами сочинения, 

диктант, лабораторная работа, практическая работа, проектная работа, исследовательская работа, работа с 

рефератом, сдача нормативов и другое. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости осуществляется по пятибалльной системе. 

Результаты фиксируются в документах учреждения (классных журналах, журналах по обучению по 

индивидуальному учебному плану, в дневниках учащихся, ведомостях успеваемости). 
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Текущий контроль успеваемости первого класса в течение всего года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок. 

Успеваемость учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальными учебными планами. 

Текущий контроль успеваемости учащихся временно находящихся в санаторных, медицинских и иных 

организациях может осуществляться этими учебными заведениями, а полученные учащимися результаты 

могут учитываться при выставлении отметок за четверть, полугодие. 

Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после длительного пропуска учебных 

занятий по уважительной причине. 

При получении учащимся неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости педагог 

вправе в соответствии с образовательной программой самостоятельно определить проведение 

дополнительной работы с таким учащимся, провести индивидуализацию содержания образования по 

учебному предмету, корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика. 

При организации текущего контроля необходимо учитывать, что результаты текущего контроля доводятся 

в обязательном порядке до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

посредством своевременного заполнения дневников учащихся. 

Родители (законные представители) имеют право знакомиться с содержанием образования, в том числе с 

оценками успеваемости своих детей. Школа не вправе отказать родителю в информации о результатах 

текущего контроля, а так же в комментариях результатов контроля успеваемости его ребенка. Форма 

выписки об итогах текущего контроля успеваемости учащегося определяется школой самостоятельно. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Образовательные достижения учащихся подлежат промежуточной аттестации в обязательном порядке 

по предметам, включенным в учебный план Учреждения. 

Целью промежуточной аттестации является: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы по учебным 

предметам и достижения результатов освоения программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

-оценка достижений каждого учащегося, позволяющая выявить затруднения в освоении им 

образовательной программы с учетом индивидуальных потребностей учащегося; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. 3.3.Промежуточная 

аттестация учащихся в обязательном порядке проводится только по предметам, входящих в учебный 

план Учреждения, начиная со второго класса. 

Промежуточную аттестацию проходят учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования во всех формах 

обучения, а также учащиеся, осваивающие данные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету один раз в конце учебного года 

по итогам учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебными планами Учреждения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

-комплексной контрольной работы; 

-итоговой контрольной работы; 



308 
 

-защиты индивидуального /группового/ проекта. 

От промежуточной аттестации могут освобождаться учащиеся, достигшие выдающихся успехов в 

изучении учебных предметов: победители предметных олимпиад регионального и федерального 

уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана соответствующего уровня образования могут быть зачтены результаты Всероссийской 

проверочной работы; а также освобождаться лица, не прошедшие ее в установленные сроки по 

уважительной причине. 
Контрольные измерительные материалы для промежуточной аттестации учащихся составляются не менее в двух 

вариантах, разрабатываются педагогом (группой педагогов) исходя из задачи проверки соответствия знаний 

учащихся требованиям ФГОС, глубины, прочности и устойчивости полученных знаний, а также их практическое 

применение 

Для промежуточной аттестации по русскому языку, литературе, математике, географии, физике, химии, 

геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и практические 

задания. 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации учащихся разрабатываются 

педагогом, группой педагогов в соответствии с образовательными программами, рабочими 

программами учебных предметов и проходят экспертизу на заседаниях школьных методических 

объединений, методсоветов. 

Промежуточную аттестацию учащихся может проводить педагог, преподающий в данном классе, 

педагог по учебному предмету, не преподающий в данном классе, комиссия из педагогических 

работников. Состав лиц, организующих и проводящих промежуточную аттестацию учащихся, 

утверждается приказом Учреждения. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, форма, сроки и 

порядок проведения) доводятся до учащихся и их родителей(законных представителей) посредством 

размещения на официальном сайте, информационном стенде Учреждения , проведения родительских 

собраний и т.д. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации учащихся осуществляется по пятибалльной системе. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся заносятся в документы Учреждения (классные 

журналы, журналы по обучению по индивидуальному учебному плану). 

Результаты промежуточной аттестации учащихся в обязательном порядке доводятся до сведения 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся посредством заполнения 

документа-дневника учащегося. Педагогические работники по запросу родителей обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащегося письменно в виде выписки по 

установленной Учреждением форме. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся подлежат обсуждению на заседаниях методических 
объединений и педагогических советов Учреждения. 

Решение о выставлении отметки за учебный год принимается по результатам промежуточной 

аттестации педагогом самостоятельно. При неудовлетворительном результате промежуточной 

аттестации учащемуся не может быть выставлена удовлетворительная итоговая отметка за учебный год. 

В случае возникновения спорных ситуаций при выставлении годовых отметок,  например: а)4,3,3,4; 

б)5,4,5,4; в)4,5,4,5; г)3,5,3,3. - решающее значение имеют отметки за итоговую контрольную работу по 

предмету. Например: если за учебный год средний балл равен 3,5 баллов, а итоговая контрольная 

работа выполнена на отметку 4, то учитель выставит в журнал годовую отметку 4. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание соответствующей части образовательной 

программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, переводятся в следующий класс. 

Перевод учащихся в следующий класс производится на основании решения педагогического совета, 

утвержденного приказом по Учреждению. 

На заседаниях педагогического совета, проводимых в конце учебного года, рассматривается полнота 
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реализации образовательных программ, уровень освоения образовательных программ учащимися, а 

также результаты промежуточной аттестации учащихся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации учащихся по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным  причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Условно не могут быть 

переведены учащиеся 9 классов, как учащиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях образования. Данные учащиеся с письменного согласия родителей (законных представителей) 

остаются на повторный курс обучения в 9 классах. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, по которым 

образовалась задолженность. Сроки прохождения промежуточной аттестации для учащихся, имеющих 

академическую задолженность, определяются приказом по Учреждению. 

Данная категория учащихся имеет право: 

-на прохождение промежуточной аттестации не более двух раз в пределах сроков, установленных 

Учреждением( в указанные сроки не включается время каникул); 

-на получение психолого-педагогической помощи; 

-получение консультаций по учебным предметам, по которым образовалась академическая 

задолженность; 

-получение информации о порядке прохождения промежуточной аттестации , сроках и датах ее 
проведения, составе комиссии. 

Учреждение совместно с родителями (законными представителями) учащихся, имеющих 

академическую задолженность, обязаны: 

-создать условия для ликвидации академической задолженности; 

-обеспечить контроль за своевременной ликвидацией академической задолженности. 3.27.Для

 проведения промежуточной аттестации второй раз  для  лиц, имеющих 

академическую задолженность и не  прошедших аттестацию в  первый раз, 

распорядительным   актом   Учреждения   создается комиссия  из числа педагогических работников, 

находящихся в штате Учреждения в количестве не менее 3 человек. Решение комиссии оформляется 

протоколом проведения промежуточной аттестации по учебному предмету. 

Учреждение информирует родителей в письменной форме  о  необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося. Оставить учащегося на повторное обучение допустимо 

только по усмотрению родителей (законных представителей), оформив их согласие в письменной 

форме. Перевести учащегося на обучение по адаптированной образовательной программе возможно при 

наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей), оформленного письменно. Для перевода учащегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану необходимо согласие родителей. 

Решение о ликвидации/ неликвидации учащимися академической задолженности, а также оставление на 

повторное обучение по адаптированным образовательным программам, на обучение по 

индивидуальному учебному плану утверждается приказом по Учреждению на основании решения 

педагогического совета. 

 
 

Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график МАОУ «СОШ»с.Летка на 2023-2024 учебный год 

1.Учебный год начинается с 1 сентября 2023года. Продолжительность учебного года 

5- 9-е классы – 34 недель. 

На 2023-2024 учебный год устанавливаются следующие сроки учебных четвертей и каникул 
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 Начало Конец 
 

I четверть 1 сентября 2023 27 октября 2023 8  недель 

II четверть 7  ноября 2023 29 декабря 2023 года 8 недель 

III четверть 9 января 2024 года 15 марта  2024 года 10 недель 

IV четверть 25 марта 2024 года 26 мая 2024 года 8 недель 

Всего  34 недели 

 

Для  5-х- 9-х классов  учебный год заканчивается 27 мая 2024 года 

 

Сроки каникул: 
 

Каникулы 
Сроки 

Количество дней 
Начало Конец 

Осенние 28.10.2023 6.11.2023 10 дней 

Зимние 30.12.2023 8.01.2024 10 дней 

Весенние 16.03.2024 24.03.2024 9 дней 

Всего   29 дней 

 
Все классы учатся в первую смену. 5-6 классы учатся  в режиме 5-дневной рабочей недели, 4-9 в 

режиме 6-дневной рабочей недели. 

Перемены между уроками по 10 и 20 минут. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» и Приказом  Министерства образования и  науки  

Российской Федерации  от 19 декабря 2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» на основании пункта 3 

Приказа № 253. 
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Изучение курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

организуется с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 

16). 

Фонд дополнительной литературы включает 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 социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Годовой и недельный учебный план для 7-9 классов МАОУ “СОШ” с. Летка 

Уровень основного общего образования ФГОС ООО. 
 

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО для 7-9 классов 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 

Литература 4 4 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской 

Федерации 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Родная литература 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

0 0 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 0 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 0 0 0 

Итого 29 30 32 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Государственный коми язык/ История РК/ 

Литература РК 

0 1 1 1 1 

Второй иностранный  0 1 0 0 0 

Информатика  0 1 0 0 0 

За страницами учебника математики  0 0 1 0 0 

Черчение  0 0 1 1 0 

Технология ведения дома 0 0 0 1 0 

Индивидуальный проект  0 0 0 0 1 

За страницами учебника географии  0 0 0 0 1 

Итого 0 3 3 3 3 

ИТОГО недельная нагрузка 29 33 35 36 36 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1122 1156 1224 1224 

 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования (далее базисный учебный 

план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Базисный учебный план: 

фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 
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Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

 
Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

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

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том 

числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В МАОУ ―СОШ‖ с. Летка установлена 5 и 6-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определѐнную базисным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 

3.1.3.10.ПЛАН внеурочной деятельности 5-9 класса 

 

Модуль «Урочная деятельность» 
Мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1 – 11  

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1 – 11  

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Общекультурное 

Лирика 5-11 

классы 

4 Плоскова Е.А. 

Фантазеры 

 

3а класс  2 Кетова Т.И. 

Общеинтеллектуальное 

Функциональная 

грамотность 

1а, 4а,4б по 1 часу Потапова Т.А., Кетова Л.Н., 

Хабибуллина Н.В. 

Веселый английский 6 2 Черных Л.В. 

Спортивно-оздоровительное 

Подвижные игры 1б 1 Попова О.П. 

Социальное 

Семьеведение 1а, 1б по 0,5 часа Потапова Т.А., Попова О.П. 

Юный пожарный 2а, 2б по 1 часу Попова Л.М., Кислицина А.В. 

Войди в природу другом 7 2 Ерущева Р.А. 

Я - Лидер 6 2 Попова Ю.Ю. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1, 5 классы сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1 - 11 

классы 

сентябрь классные руководители 

 «Разговор о важном» 1 – 11 

классы 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1 – 11 

классы 

в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 – 11 

классы 

Каждую четверть классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями  

1 – 11 

классы 

Каждую четверть классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

1 – 11 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1 – 11 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями - 1 – 11 в течение года классные руководители 
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предметниками, 

работающими в классе 

классы 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1 – 11 

классы 

в течение года классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях 

(РДШ, Большая перемена). 

1 – 11 

классы 

в течение года классные руководители 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1 – 11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Сбор макулатуры 1 – 11 

классы 

сентябрь, март  Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, концертная 

программа. 

2-11 

классы 

5 октября Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1 – 11 

классы 

1 сентября 

 

 Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

День учителя 

 

2 – 11 

классы 

5 октября   Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Международный день 

пожилых людей  

1 – 11 

классы 

1 октября  Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

День отца в России 1 – 11 

классы 

16 октября 

 

 Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Юбилей школы 1 – 11 

классы 

с 24 по 28 октября Администрация 

Учителя предметники 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

День матери в России 1 – 11 

классы 

27 ноября 

 

 Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Новогодняя елка 1 – 11 

классы 

декабрь  Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

ФЕВРОМАРТ 1 – 11 

классы 

марта  Администрация 

Учителя физической культуры 
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Старший вожатый 

Классные  руководители 

День Победы  1 – 11 

классы 

9 мая  Администрация 

Учителя предметники 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Последний звонок 1 – 11 

классы 

май Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Выпускной 11 класс июнь Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1 – 11 

классы 

3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

1 – 11 

классы  

3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 классы 7 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учѐного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1 – 11 

классы 

8 сентября классные руководители 

День народного единства 5-9 классы 4 ноября  классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1 – 11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 1 – 11 

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1 – 11 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1 – 11 

классы 

5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

1 – 11 

классы 

8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1 – 11 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1 – 11 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества 

1 – 11 

классы 

25 января классные руководители 

День снятия  блокады 

Ленинграда    

1 – 11 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

1 – 11 

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки 1 – 11 

классы 

8 февраля классные руководители 
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День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1 – 11 

классы 

15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

1 – 11 

классы 

21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1 – 11 

классы 

3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

1 – 11 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 1 – 11 

классы 

27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

1 – 11 

классы 

12 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 1 – 11 

классы 

22 апреля  классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1 – 11 

классы 

19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

1 – 11 

классы 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники, тематические чтения, конференции 

Неделя безопасности 1 – 11 

классы 

сентябрь, апрель Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

1 – 11 

классы 

сентябрь, апрель Классные руководители 

Учителя информатики 

Месячник спортивно-

патриотической работы 

1 – 11 

классы 

Февраль  Заместитель директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Афанасьевские чтения 2 – 11 

классы 

Февраль  Рыбак В.Р. 

Учителя предметники 

Экологическая  неделя 1 – 11 

классы 

апрель Учителя предметники 

Классные руководители 

Конкурсы  

Конкурсы, посвященные 

Юбилею школы 

1 – 11 

классы 

Октябрь  Администрация 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Конкурс чтецов 

патриотической 

направленности 

1 – 11 

классы 

Январь  Администрация 

Библиотекарь 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Военно – патриотическая 

игра «Зарница» 

2 – 11 

классы 

Февраль  Администрация 

Учителя физической культуры 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Смотр строя и песни 2 – 11 

классы 

Май  Администрация 

Учителя физической культуры 

Старший вожатый 

Классные  руководители 
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Концерты 

Концерт к дню учителя 1 – 11 

классы 

5 октября Старший вожатый 

Классные  руководители 

Юбилейный концерт «В 

судьбе каждого …Школа!» 

1 – 11 

классы 

27,28 октября Заместитель директора по ВР 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Новогодний утренник 

Новогодний КВН 

1 – 4  

5 – 11  

28 декабря Старший вожатый 

Классные  руководители 

ФЕВРОМАРТ 1 – 11 

классы 

4 марта  Старший вожатый 

Классные  руководители 

Фестиваль патриотической 

направленности ко Дню 

Победы 

1-11 

классы 

 27, 28 апреля  Старший вожатый 

Классные  руководители 

 

Модуль «Внешкольные дела» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение концертов в 

Доме культуры 

1-11 классы в течение года Классные  руководители 

 

Экскурсия в пожарную 

часть, на предприятия 

1-11 классы в течение года Классные  руководители 

 

Поездки на представления в 

драматический театр, цирк, 

музеи и т.д. 

1-11 классы в течение года Классные  руководители 

 

Туристические походы 1-11 классы в течение года Классные  руководители 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 классы в течение года Администрация 

Учителя предметники 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Оформление классных 

уголков 

1-11 классы сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11 классы в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-11 классы в течение года Администрация 

Учителя предметники 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

1-11 классы май-сентябрь Администрация 

Учителя предметники 

Старший вожатый 

Классные  руководители 

Педагоги дополнительного 



319 
 

образования 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-11 

классы 

2 раза в год  Администрация 

Классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

 1 – 11 

классы  

1 раз в четверть Классные  руководители 

Работа Совета родителей 1 – 11 

классы 

в течение года Председатель родительского 

комитета 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1 – 11 

классы 

по необходимости Администрация 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1 – 11 

классы 

по требованию Администрация 

Классные руководители 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1 – 11 

классы 

по необходимости Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 1 – 11 

классы 

по плану Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Администрация 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1 – 11 

классы 

по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

1 – 11 

классы 

по плану классные руководители 

родительский комитет 

 

Модуль «Самоуправление» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

 2 – 11  

классы 

сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

 2 – 11 

классы 

в течение года классные руководители 

Классное собрание  2 – 11 

классы 

1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

 2 – 11 

классы 

конец уч. года классные руководители 

Выборы в   Совет учащихся  7 – 11 

классы 

сентябрь Старший вожатый 

Работа Совет учащихся 7 – 11 

классы 

в течение года Старший вожатый 
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Собрание Совет учащихся 7 – 11 

классы 

1 раз в месяц Старший вожатый 

Отчет Совет учащихся о 

проделанной работе 

7 – 11 

классы 

конец уч. года Старший вожатый 

 

Модуль «Профориентация» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

2 - 11 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

2 – 11  

классы 

в течение года классные руководители 

Посещение 

профориентационныхвыставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

 9-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

5-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

5-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Участие учащихся 5-9 классов 

в российском тестировании 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение 

открытых уроков 

5-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

5-11 

классы 

в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

5-9 класс по требованию Педагог -психолог  

Ведение портфолио личных 2 - 11 в течение года классные руководители 
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достижений обучающихся; классы 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

5-11 

классы 

по требованию Педагог –психолог  

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного образования 

5-11 класс в течение года учителя-предметники 

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Улетная кампания» 

1-11 

классы 

В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-

11классы 

В течение года Классные руководители 

Школьная группа в социальных 

сетях 

   

 

Модуль «Детские школьные объединения» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

2-11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый,   

классные руководители 

педагог – организатор  

ОБЖ 

Шефская помощь престарелым 

людям по уборке приусадебных 

участков 

5-9 

классы 

Октябрь, апрель    Старший вожатый,  

классные руководители 

Благотворительная акция 

«Спеши делать добро» 

5-11 

классы 

ноябрь Старший вожатый,  

классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-11 

классы 

февраль Заместитель директора по 

ВР,  Старший вожатый,  

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-11 

классы 

апрель Заместитель директора по 

ВР,  Старший вожатый,  

классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 2-11 апрель Заместитель директора по 
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мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистое 

село – хорошее настроение», « 

«Посади дерево», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

классы ВР,  Старший вожатый,  

классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

2-11 

классы 

В течение года Кураторы РДШ, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО МАОУ 

«СОШ» с. Летка является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся.  

Созданные в МАОУ «СОШ» с. Летка условия:  

- соответствуют требованиям Стандарта;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

- обеспечивают реализацию ООП ООО МАОУ «СОШ» с. Летка и достижение планируемых 

результатов еѐ освоения;  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума.  

Описание системы условий реализации ООП ООО МАОУ «СОШ» с. Летка базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в МАОУ «СОШ» с. Летка условий и ресурсов ООП ООО;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП 

ООО МАОУ «СОШ» с. Летка, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ» с. Летка разработана на основе требований к кадровым, финансово-

экономическим, материально-техническим, психолого-педагогическим, информационно-

методическим условиям, учитывает особенности образовательной организации, запросы 

участников образовательных отношений, предоставляет возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума.  

Данный раздел содержит:  

1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.  

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ» с. Объячево должно быть создание и 

поддержание образовательной среды:  

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 



 

общества, духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся МБОУ «СОШ» с. 

Объячево;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся МБОУ «СОШ» с. Объячево;  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в 

таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

МАОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

квалификации 

Директор школы обеспечивает системную 1/1 высшее профессиональное образование по Высшее педагогическое 

 образовательную и  направлениям подготовки «Государственное образование 

 административно-  и муниципальное управление»,  

 хозяйственную работу  «Менеджмент», «Управление персоналом» и  

 образовательного учреждения.  стаж работы на педагогических должностях  

   не менее 5 лет либо высшее  

   профессиональное образование и  

   дополнительное профессиональное  

   образование в области государственного и  

   муниципального управления или  

   менеджмента и экономики и стаж работы на  

   педагогических или руководящих  

   должностях не менее 5 лет  

Заместитель директора координирует работу 3/3 высшее профессиональное образование по  

по УВР, по ВР преподавателей, разработку  направлениям подготовки «Государственное Высшее педагогическое 

 учебно-методической и иной  и муниципальное управление», образование 

 документации. Обеспечивает  «Менеджмент», «Управление персоналом» и  

 совершенствование методов  стаж работы на педагогических должностях  

 организации образовательного  не менее 5 лет либо высшее  

 процесса. Осуществляет  профессиональное образование и  

 контроль за качеством  дополнительное профессиональное  
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 образовательного процесса.  образование в области государственного и 

муниципального  управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

33/33 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное  образование  и 

дополнительное   профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование (35 чел., 

92 %) 

Старший вожатый способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель музыки осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной  сферы 

обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к 

стажу работы. 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 



335  

 

    исполнения на 

музыкальном 

инструменте 

Преподаватель  - 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные  формы, 

приѐмы, методы и средства 

обучения. 

1/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное  профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование 

Заведующий 

библиотекой 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным  ресурсам, 

участвует в их  духовно- 

нравственном  воспитании, 

профориентации     и 

социализации,  содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование  по  специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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Педагог – 

психолог  

 2/2  ВПО, СПО 

«Педагогика и 

психология»  

ВКК – 1 чел  

1КК – 1 чел  

 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее 

Бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта 

3/3 бухгалтер высшей категории: высшее 

профессиональное  (экономическое) 

Высшее экономическое 

образование (3 чел). 

 имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

 образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет; 

бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по 

учѐту и контролю не менее 3 лет 

 



337  

Должность: Директор школы 
 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и  муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель директора по ВР и УВ 
 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Должность :учитель 
 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: педагог-психолог 
 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: старший вожатый 
 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель музыки. 
 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, методы 

и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь 
 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: бухгалтер. 
 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 

учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже 

чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

организуя разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в селе, районе, республике. Все это 

способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. Учителя школы постоянно повышают свою 

квалификацию, как на курсах, так и участвуя в семинарах, мастер-классах, различных педагогических проектах, создавая и публикуя методические 

материалы. Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, система обучающих семинаров, аттестация 

педагогических кадров. Формы повышения квалификации, обобщения и распространения опыта:  

- участие в работе Ресурсного центра  

- участие в работе республиканской стажировочной площадки  

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях;  

- курсы повышения квалификации;  

- участие в фестивалях, конкурсах профессионального мастерства;  

- проведение систематических и теоретических семинаров;  

- проведение тематических педагогических советов;  

- обучение на дистанционных курсах;  

- участие в различных педагогических проектах;  

- создание и публикация методических материалов.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;  

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  
 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Психолого-педагогическое и социальное сопровождение учащихся осуществляет социально-психологическая структура школы, в состав которой 

входят: социальный педагог, педагоги-психологи, заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги школы. Работа всех участников 

психолого-педагогического и социального сопровождения учебно-воспитательного процесса проводится в соответствии с планом воспитательной работы 
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и планом психолого-педагогического сопровождения. Сопровождение предполагает работу практически всех участников образовательного процесса, 

обеспечивая необходимую включѐнность их в решение определѐнных задач.  

Введение ФГОС основного общего образования предъявляет новые требования не только к содержанию, но и к организационной структуре 

психологического сопровождения образовательного процесса, что исходит из задач, решаемых психологом и другими участниками сопровождения на 

каждом этапе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.  

В соответствии со стандартом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего должны 

обеспечивать:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего образования  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие своей экологической культуры;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ОВЗ;  

-психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и в среде сверстников;  

- поддержка детских объединений ученического самоуправления;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой,  

уровень класса, уровень учреждения);  

- вариативность видов психологического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Цель: Создание комфортных условий для самореализации, успешного обучения, охраны здоровья и развития личности учащихся, их родителей, 

педагогов и других участников образовательного процесса. Социальная адаптация ребѐнка, сопровождение его взросления.  

Задачи:  
- содействие преодолению трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в психологическом 

развитии обучающихся;  

- участие в реализации программ и проектов направленных на преодоление отклонений в социальном, психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений;  

- содействие формированию у учащихся УУД как способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- комплексность охвата возрастных задач ( адаптации к обучению, идентификации, профессионального самоопределения и др.);  

- содействие педагогам, родителям в вопросах развития и воспитания учащихся;  
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- создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, предупреждение конфликтных ситуаций  

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения;  

-распространение и внедрение в практику образовательного процесса достижений в области психологии.  

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения установлены требования к реализации основной образовательной 

программы. Одним из результатов является создание среды, преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития учащихся на данной ступени 

общего образования. Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое использование учащимися и педагогами в 

образовательном процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени 

образования. Это влияет на определение принципов, которые заложены в систему психологического сопровождения, на выбор форм и методов работы.  

В основе социально-психологического сопровождения образовательного процесса заложены следующие принципы:  

Системности – существование алгоритма работы и использование возможностей всех основных направлений деятельности психолога;  

Ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития. Заключается в самоценности ребенка, в признании его индивидуальности, 

при котором обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; Целостности – при любом психологическом воздействии на личность необходимо работать со всей 

личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений. Целесообразности и причинной 

обусловленности – любое психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, 

почему и для чего он это делает – причину и цель воздействия. Воздействие направлено на причину явления, а не на его следствие; Своевременности – 

психологическое воздействие должно быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его эффективности условиях;  

Активности ребенка в образовательном процессе. Системно-деятельностный подход в педагогике образования рассматривается как процесс, в 

котором человек занимает активную позицию; Практической направленности - формирование универсальных учебных действий, способности их 

применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации, работа в 

сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности), самостоятельная работа, понимаемая как 

работа по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника). Охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей здорового образа жизни - привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в сложной жизненной ситуации.  

Содержание работы ориентировано на решение возрастных задач развития.  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени 

общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 
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Основные направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьнойдезадаптации 

(на этапе перехода в 
основную школу) 

- проведение тренингов, 

организация тематических 

и профилактических 

занятий, 
- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

- проведение 

общешкольных лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого- 

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого- 

педагогической службы. 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

- организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасности 

образа жизни 

- диагностика ценностных 

ориентаций обучающихся 

- проведение лекториев для 

родителей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

3. Развитие экологической 
культуры 

- оказание 
консультативной помощи 

- организация 
профилактической 

- мониторинг 
сформированности 

-организация и 
сопровождение 
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 педагогам по вопросам 

организации тематических 

мероприятий 

деятельности с учащимися экологической культуры 
обучающихся 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, таких 

как социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение тренинговой 

работы с одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

- консультативной помощи 

педагогам 

- содействие в построении 

педагогами ИОМ 

одаренного обучающегося 

- проведение тематических 

лекториев для родителей 

и педагогов 

5. Формирование 
коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 
- консультативная помощь 

- проведение групповых 
тренингов, направленных 

на установление контакта 

(тренинг развития 

- проведение тренинговых 
занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

- консультативной помощи 
педагогам; 

- проведение 

тематических лекториев 
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среде сверстников детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

мотивов межличностных 
отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 
занятий; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

для родителей и педагогов 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

-проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий; 

-факультативы 
«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» («Выбор 

будущей профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися класса; 

-организация 

информационной работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с ситуацией 

на рынке труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего и 

высшего образования. 

- консультативной помощи 
педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

- проведение лекториев 

для родителей и педагогов 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 
эмоционально-личностной 

- групповая диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 
эмоционально-личностной 

- коррекционно- 

развивающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей школьников 

и т.д.) 

-коррекционно- 

профилактическая работа 

с педагогами и 

родителями; 

-консультативно- 

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса. 
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 сферы школьников и т.д.) сферы школьников и 
т.д.)диагностика 

  

8. Выявление и поддержка - диагностика,   -консультативно- 

детей с особыми направленная на просветительская работа 

образовательными выявление детей с со всеми участниками 

потребностями особыми образовательного 
 образовательными процесса; 
 потребностями;  

 - оказание  

 консультативной помощи  

 педагогам по работе с  

 детьми с особыми  

 образовательными  

 потребностями.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребѐнка  

в МАОУ «СОШ» с.Летка  

Сопровождение - это не только непосредственное участие в образовательном маршруте, это путь вместе с ребѐнком, рядом с ним. Сопровождение 

предполагает работу практически всех участников образовательного процесса, обеспечивая необходимую включенность их в решение определѐнных 

задач.  

Сопровождение - способ помощи ребѐнку в преодолении актуальных для него проблем развития. Особенность заключается в том, что ребѐнку помогают 

принять решение, но выбор и ответственность за него остаѐтся за ним. Смысл сопровождения состоит в том, чтоб научить обучающего решать свои 

проблемы самостоятельно. Важно именно помогать решать проблемы, а не просто диагностировать их и давать отдельные советы. Поэтому 

сопровождение должно быть непрерывным. И, наконец, самое главное – приоритет интересов ребѐнка. Мы всегда на его стороне, даже если он сам 

источник своих бед. Ребѐнок должен иметь гарантию защищѐнности в любом случае».  

Цель: Содействие созданию ситуации развития индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности учащихся, их родителей, педагогов и других участников образовательного процесса. Социальная адаптация ребѐнка, 

сопровождение его взросления.  

Задачи:  
- содействие преодолению трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в психологическом развитии 

обучающихся;  

- участие в реализации программ и проектов, направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений;  

- содействие формированию у обучающихся УУД как способности к саморазвитию и самосовершенствованию; - комплексность охвата возрастных задач 

(адаптации к обучению, идентификации, профессионального самоопределения и др.);  

- содействие педагогическим работникам, родителям в вопросах воспитания учащихся;  
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- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения;  

-распространение и внедрение в практику образовательного процесса достижений в области психологии;  

Программа разработана с учѐтом того, чтобы, решая задачу сопровождения, охватить максимальное число учащихся. Содержание работы ориентировано 

на решение возрастных задач развития.
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 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовыхсредств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

 
Региональный расчѐтный подушевой норматив   должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

 
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную 

ивнеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 
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учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителямисовременных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение 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; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

 
Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
В соответствии в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на осуществление 

финансово-экономических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования разработан план финансово-хозяйственной деятельности 

МАОУ «СОШ» с. Летка на 2021год и плановый период 2021 и 2022 года , утвержденный 

учредителем –Управлением образования администрации муниципального района 

«Прилузский» (План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ»с.Летка 

прилагается). 
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В 2021 году на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного основного общего образования (муниципального задания) 

из республиканского бюджета заложена субсидия в сумме 29 215 205,00 рублей. 

Заработная плата на исполнение государственного (муниципального) задания за 
счет субвенций из бюджета РК 28 567 195,00 рублей. 

На реализацию программ дополнительного образования (муниципальное задание) 

из местного бюджета субсидия 5 165 290,00 рублей. 

Заработная плата  на  реализацию  дополнительного  образования  из  местного  
бюджета  5 153 430,00 рублей. 

На выполнение государственного (муниципального) задания предусмотрена 

субсидия из местного бюджета 8 228 184,00 рублей. 

Поступление средств от иной, приносящей доход деятельности 2 190 000,00 

рублей, из них: родительские взносы на питание учащихся 1 390 000,00рублей; субсидии 
на питание учащихся из малообеспеченных семей 800 000,00 рублей. 

Целевые субсидии на строительство школы 3 300 000,00 рублей из местного 
бюджета (софинансирование);   питание   1-4   классов   за   счет   республиканского   

бюджета   –   1 215 730,00 рублей, командировочные расходы ( проживание +проезд+ 
суточные) – 

297 526, 27 рублей. 

Прочие выплаты: командировки с целью повышения квалификации, проезд к месту 
отдыха и обратно - средства из местного бюджета 108 000,00 рублей. 

Прочие выплаты: командировки с целью повышения квалификации, проезд к месту 
отдыха и обратно, медосмотр - средства муниципального бюджета на дополнительное 

образование 11 860,00 рублей. 

Расходы на услуги связи, интернет 48 860,00 рублей. 

Коммунальные услуги (отопление, вода, канализация, освещение) для создания 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму) - 

4 901 910,00 рублей из муниципального бюджета. 

Работы, услуги по содержанию имущества (обеспечение пожарной безопасности, 

электробезопасности, дезинфекция, видеонаблюдение) 199 840,00 рублей. 

Прочие работы, услуги: медосмотры работников, аттестация рабочих мест, 
обеспечение безопасной  перевозки  на  автобусах(система  Глонасс,  обслуживание  

тахографов)  -   376 900,00 рублей. 

Поступление нефинансовых активов: 

-увеличение стоимости основных средств на строительство школы 3 300 000,00 

рублей 

-увеличение стоимости материальных запасов (приобретение продуктов питания) 
ст.37, ст. 41 №273-ФЗ «Закона об образовании в Российской Федерации» Организация 

питания обучающихся: 1 215 750,00 рублей (учащиеся начальных классов); 1 300 000,00 

рублей за счет родительских взносов. 

-увеличение стоимости материальных запасов- транспортное обеспечение по 
обслуживанию учащихся ст. 40 №273-ФЗ «Закона об образовании» организация подвоза 

бесплатной перевозки до образовательной организации и обратно, реализующих основные 

общеобразовательные программы 244 240,00 рублей. 

Увеличение стоимости материальных запасов(приобретение учебников, 
канцтоваров, повышение квалификации педагогических работников, приобретение 

классных журналов, аттестатов) 648 010, 00 рублей. 



378  384 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 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 определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

2)санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию). 

Учебный процесс в МАОУ «СОШ»с.Летка с 1 сентября осуществляется в 

новом здании объекта капитального строительства, введенного 26 июля 2016 года. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением 

№11.15.01.000.М.000002.08.16 от 16.08.2016 здания, строения, оборудование 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

Источником водоснабжения является существующая скважина №1876-э. от 
водонапорной башни проложен трубопровод. Пробы воды из водопроводного крана на 

пищеблоке на микробиологические и санитарно-химические показатели соответствуют 
норме. 

Кроме того в здании предусмотрено горячее водоснабжение. Умывальные 

раковины установлены во всех кабинетах начальной школы, технологии, кабинетах 

домоводства, физике, химии, биологии, рисования, во всех помещениях медицинского 

назначения, группах продленного дня. В спортзале для 5-11классов предусмотрены 

душевые кабинки 

Канализация-централизованная. Система канализации от столовой отдельная от 

остальной и имеет самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Отвод 
сточных вод предусмотрен в существующие канализационные сети с.Летка 

Заключен договор с АО «Коммунальник» на водоотведение и водоснабжение. 

В здании имеется водосчетчик. 

Освещение здания осуществляется от трансформаторной подстанции КТП №601 

Школа 2*ТМГ-630 Вводные распределительные щиты ВРУ1 и ВРУ2 расположены в 

электрощитовой. Освещение классов, коридоров, рекреаций осуществляется 

светодиодными и люминесцентными лампами, освещение соответствует норме свыше 

300люкс. Классные доски оборудованы софитами. 

Воздушно-тепловой режим. Отопление центральное от котельной АО 

«Коммунальник», для поддержания оптимальных параметров температурного 
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режима отопительные приборы оборудованы регулирующими кранами. В качестве 

отопительных приборов во всех классах установлены биметаллические радиаторы и 

регистры из гладких труб. Отопительные приборы не имеют ограждающих устройств 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; имеется теплосчетчик. 

Размещение и архитектурные особенности здания МАОУ «СОШ»с.Летка, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельные 

помещения, средства обучения, учебное оборудование 

Здание школы размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, объектов. Здание школы двухэтажное, в кирпичном 

исполнении, снаружи утеплено базальтовыми матами и отделано древесностружечными 

ламинированными плитами. Архитектурно- планировочные решения 

обеспечивают:выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с 

выходом на участок; 

-расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным 
помещениям; 

- размещение учебных мастерских, актового зала и спортивных залов, их площадь, 

набор помещений для кружковой работы с соблюдением требований строительных 
норм и правил и настоящих санитарных правил. 

Школа расположена на земельном участке площадью 40 524 кв.м, имеет форму 

шестиугольника. Территория вокруг учреждения благоустроена, ограждена 

металлическим секционным забором высотой 2м, по периметру участка имеется 

наружное электрическое освещение. В соответствии с планом проведено 

благоустройство и озеленение прилегающей территории: въезды и входы на 

территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для 

мусоросборников заасфальтированы, разбиты газоны, цветники, высажены кустарники 

и деревья(береза, липа, рябина, сирень и др.) 

На территории школы выделены следующие зоны: 

-зона отдыха-1980кв.м; 

-физкультурно-спортивная 860кв. м; 

-хозяйственная -300кв.м; 

-учебно-опытная 300кв.м 

Физкультурно-спортивная зона размещается со стороны центрального входа. При 

устройстве беговых дорожек и спортивных площадок предусмотрен дренаж. Спортивно-

игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле (80,00X40,0м)-травяной 

покров, имеются секторы для прыжков в длину и высоту; площадка для снарядов. 

Универсальная спортивная площадка: волейбольная и баскетбольная совмещены и 

покрыты слоем из наливной резины, такое же покрытие имеет круговая беговая дорожка 

длиной 309,5 метров. 

На территории школы предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр и 

отдыха учащихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации 

образовательных программ. На территории зоны отдыха расположены площадка для 

подвижных игр 1-4 классов; площадка для подвижных игр 5-11 классов, площадка для 

тихого отдыха для старших классов. Обустройство школьной территории дополнено 

малыми архитектурными формами 

Учебно-опытная зона предназначена для проведения учебных занятий по трудовому 

обучению, уроков по окружающему миру, биологии, географии, организации 

общественно-полезного труда, внеклассной юннатской, опытнической, 

природоохранной работы. 

 



380  

Требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены): 

Гардеробы для 1-4классов и для 5-11 классов размещаются на 1 этаже с обязательным 

оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащены вешалками для одежды и 

ячейками для обуви. Обучающиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым 
классом учебном помещении, которые расположены на 1-м и 2-м этажах здания. Учебные 

помещения для начальных классов выделены в отдельный блок, сгруппированы в учебные 
секции. В учебных секциях для обучающихся 1-4 классов размещаются: учебные 

помещения с реакреациями, игровые комнаты для групп продленного дня. 

На каждом этаже имеются раздельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Для персонала выделен отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 

человек. В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами размещаются 

электрополотенца, мыло. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из 

материалов, допускающих обработку их моющими и дезинфицирующими средствами. 

Для обучающихся второго и третьего уровней образования предусмотрена комната 

личной гигиены на втором этаже из расчета 1 кабина на 70 человек, площадью 19,76 кв.м, 

оборудованная унитазом и умывальной раковиной. 

На каждом этаже предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного 
инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном. 

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах(химия, физика, 

рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях 

медицинского назначения установлены умывальные раковины. Отдельные системы 

вытяжной вентиляции предусмотрены для санитарных узлов, помещений для обработки и 

хранения уборочного инвентаря. 

Требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); 

В соответствии с СаНПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в учебных 

помещениях использованы различные виды ученической мебели: школьные парты, столы 

ученические(одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или 

лабораторные в комплекте со стульями. Ученическая мебель соответствует росто- 

возрастным особенностям детей. Столы регулируемые с учетом антропометрических 

показателей. Школьной мебелью обеспечены по количеству детей 

Парты(столы) расставлены в учебных помещениях по номерам: 
меньшие-ближе к доске, большие-дальше. При оборудовании учебных помещений 

соблюдены размеры проходов и расстояние в сантиметрах: 

-между рядами двухместных столов не менее 60; 

-между рядом столов и наружной продольной стеной не менее 50-70 см; 
-между рядом столов и внутренней продольной стеной или шкафами, стоящими вдоль 

стены не менее 50 см. 

-от последних столов до стены, противоположной классной доске не менее 70, от 

задней стены, являющейся наружной 100см; 

-от демонстрационного стола до учебной доски не менее 100см; 

-от первой парты до учебной доски не менее 240см; 

-наибольшая удаленность последней парты от учебной доски 860см; 

-высота нижнего края учебной доски над полом 70-90 см. 

Предусмотрена прямоугольная конфигурация учебных помещений и кабинетов с 

расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным 
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освещением. Проектом предусмотрена прямоугольная конфигурация учебных помещений 

и кабинетов с расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним 

естественным освещением. 

Классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, 

износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски 

имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для 

чертежных принадлежностей. 

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными 

столами. Ученические и демонстрационные столы имеет устойчивое к действию 

агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю 

стола. Лаборантская кабинета химии и биологии, кабинет химии оборудованы вытяжным 

шкафом. Мастерские для трудового обучения расположены на 1-м этаже школы, каждая 

мастерская рассчитана на 10 рабочих мест: 

 мастерская для обработки дерева - 58,22 кв.м; 

 мастерская для обработки металла - 56,99 кв.м. 

Мастерские оборудованы верстаками, расставленными в 3 ряда перпендикулярно 

светонесущей стене так, чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками не менее 

0,8 м в передне-заднем направлении, расстояние между рядами одноместных верстаков не 

менее 1,0 м. Сверлильные, точильные и другие станки установлены на специальном 

фундаменте и оборудованы предохранительными стеклами и местным освещением. 

Столярные и слесарные верстаки соответствуют росту обучающихся и оснащаются 

подставками для ног. Мастерские оборудованы умывальными раковинам и механической 

вытяжной вентиляцией(вытяжными зонтами). 

В кабинетах домоводства предусмотрено наличие двух помещений: для обучения 

навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья. Кабинет домоводства, используемый 

для обучения навыкам приготовления пищи, оборудован двухгнездной моечной 

раковиной, столами с гигиеническим покрытием, холодильником, электроплитой и 

шкафом для хранения посуды. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, 

оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные 

машины установлены вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного 

освещения на рабочую поверхность швейной машинки. Кабинеты обслуживающего труда 

оборудованы умывальными раковинами. 

Учебные помещения, предназначенные для занятий художественным творчеством, 

хореографией и музыкой, расположены на 2-м этаже здания: артистические, раздельные 

для мальчиков и девочек, костюмерная, помещение для декораций, помещение для 

хранения музыкальных инструментов. Кабинет музыки расположен на 2-м этаже здания. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются также 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека. 

В игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование соответствует 

ростовым данным обучающихся. Мебель расставлена по периметру игровой комнаты, 

освобождая максимальную часть площади для подвижных игр. Мягкая мебель имеет 

съемные чехлы, что позволяет стирать их по мере загрязнения. Для хранения игрушек и 

пособий установлены специальные шкафы 

Оборудовано рабочее место учителя оборудовано многофункциональным 

комплексом преподавателя МКП «Дидактика», проектором, компьютером. В каждом 

классе имеются шкафы комбинированные для размещения учебно-наглядных пособий. 

Классные доски оборудованы местным освещением-софитами. Искусственное 

освещение представлено люминесцентными лампами, светильники располагаются 

параллельно светонесущей стене, имеют защитную арматуру Обучающиеся 1-4-х классов 

обучаются в закрепленных за каждым классом учебном помещении, которые 

расположены на 1-м и на 2-м этажах здания. 
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Учебные помещения для начальных классов выделены в отдельный блок, 

сгруппированы в учебные секции. В учебных секциях для обучающихся 1-4-х классов 

размещаются: учебные помещения с рекреациями, игровые комнаты для групп 

продленного дня (из расчета не менее 2,5 м2 на одного обучающегося), спортивный зал, 

туалеты. 

Для обучающихся 5-11-х классов учебный процесс организован по кабинетной 

системе. 

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. 
Кабинет информатики площадью 65,3 кв.м рассчитан на установку 11 персональных 

копьютеров, расположен на 2-м этаже школы. Полимерные материалы для внутренней 

отделки кабинета информатики не использовались. Помещения, где размещаются рабочие 

места с ПЭВМ (кабинет информатики, библиотека), оборудованы защитным заземлением 

(занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации, проведены 

замеры сопротивления электропроводки (Протокол измерения сопротивления изоляции 

электропроводок от 27.12.2015 года). 

Спортивные залы расположены на 1-м этаже здания. Площади спортивных залов: 

спортивный зал для 1-4-х классов – 274,46 кв.м, размеры примерно 12,0 x 22,6 м 

спортивный зал для 5-11-х классов – 523,14 кв.м, размеры примерно 18,0 x 28,0 м. Высота 

спортивных залов составляет не менее 6,0 м. 

При спортивном зале для 5-11-х классов предусмотрены следующие помещения: 

 снарядные площадью 8,54 кв.м; 

 раздельные для мальчиков и девочек раздевалки площадью 19,82 кв.м для 

мальчиков и 22,23 кв.м для девочек; 

 раздельные для мальчиков и девочек душевые площадью 12,82 кв.м для 

мальчиков и 14,51 кв.м для девочек; 

 раздельные для мальчиков и девочек туалеты площадью 8,56 кв.м; 

 помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфицирующих и моющих растворов площадью 6,29 кв.м. 

При раздевалках оборудованы раковины для мытья рук, установлены 

электрополотенца. 

Актовый зал расположен на 2-м этаже школы, площадью 178,33 кв.м, рассчитан на 

246 посадочных мест. Библиотека с читальным залом (справочно-информационный центр) 

и книгохранилище расположены на 2-м этаже здания, общая площадь 277,16 кв.м, в т.ч. 

площадь библиотеки 177,74 кв.м, площадь книгохранилища 99,42 кв.м. Справочно- 

информационный центр оборудован компьютерной техникой, выходом в интернет. 

Рекреации расположены на 1-м и на 2-м этаже, общая площадь рекреаций 760 кв.м.: 

 коридор с рекреацией левое крыло -189,85 кв.м; 

 коридор с рекреацией правое крыло – 190,36 кв.м. 

Ширина рекреаций при двустороннем расположении классов составляет не менее 6,0 м. 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид 
образовательной 

программы 

(основная/дополнительная 
), направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 
в соответствии с документами 

бюро технической 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

Документ- основание 
возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 
действия) 

1 2 3 4 5 6 
1. Основная образовательная  168160 Республика Коми, 

Прилузский 

Район, с.Летка, ул.Весенняя, 29 

Оперативное Свидетельство о 
 программа управление государственной 
 Общеобразовательный  регистрации права 11А01 
 уровень  №0000278 от 20.02.2017 
 основного общего  Рег.№476-О до 12.05.2027 

 образования   

 Предметы:     
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1.1 Русский язык, литература 3 оборудованных кабинета: 
Столы ученические (12 ед.), 

стулья ученические (24 ед.), 

рабочее место учителя, 

персональный компьютер, 

копировальный аппарат, 

мультимедийный проектор, экран 

к проектору, учебно-наглядные 

пособия. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 

№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 

1.2. Английский язык 2 оборудованных кабинета 
Столы ученические (15 ед.), 

стулья ученические (30 ед.), 

рабочее место учителя, 

мобильный компьютерный 

класс на 13 мест, 

мультимедийный проектор, 

МФУ, ноутбук. моноблок, 

учебно-наглядные пособия, 

информационные стенды. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 
район, с.Летка, ул.Весенняя, 
29 

Оперативно
е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 
12.05.2027 

1.3. Коми язык  1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (12 ед.), 

стулья ученические (24 ед.),. 

рабочее место учителя , 

ноутбук,экран , проектор, 

учебно-наглядные пособия 

информационные стенды. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 
район, с.Летка, ул.Весенняя, 
29 

Оперативно
е 

управлени
е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 
12.05.2027 

1.4. Математика  2 оборудованных кабинета 
Столы ученические (11 ед.), 

стулья ученические (22 ед.), 

рабочее место учителя , 

ноутбук,экран к проектору, 

мультимедийный проектор, 

учебно- наглядные пособия 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 
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1.5. Информатика и ИКТ  1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (6 ед.), стулья 

ученические (12 ед.), рабочее 

место для учителя, компьютер (12 

шт.), копировальное устройство, 

сканер, кондиционер ( 2 шт.), 

мультимедийный проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия, информационные 

стенды. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 
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1.6. История, 
обществознание 

 1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (12 ед.), 

стулья ученические (24 ед.), 

рабочее место для учителя, 

персональный компьютер, 

экран, мультимедийный 

проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, 

ул.Весенняя, 29 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 

№0000278 от 

20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 
1.7. География  1 оборудованный кабинет 

Столы ученические (15 

ед.), стулья ученические 

(30 ед.), ноутбук, экран к 

проектору, интерактивная 

доска, мультимедийный 

проектор, учебно- 

наглядные пособия,. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 
район, с.Летка, 
ул.Весенняя, 29 

Оператив

ное 
управлен

ие 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 

20.02.2017 
Рег.№476-О до 

12.05.2027 

1.8. Физика  1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (12 

ед.), стулья ученические 

(24 ед.), ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран , учебно-

наглядные пособия. 

Лаборантская с 

оборудованием 

необходимым для 

проведения лабораторных и 

практических работ. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, 

ул.Весенняя, 29 

Оператив
ное 

управлен
ие 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 

20.02.2017 
Рег.№476-О до 

12.05.2027 
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1.9. Химия  1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (12 

ед.), стулья ученические 

(24 ед.), персональный 

компьтер ( 4 шт.) , экран, 

вытяжной шкаф, 

мультимедийный 

проектор, учебно-

наглядные пособия, 

информационные стенды. 
Лаборантская с 
оборудованием 
необходимым для 
проведения лабораторных и 
практических работ. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, 

ул.Весенняя, 29 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 

20.02.2017 
Рег.№476-О до 

12.05.2027 
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1.10. Биология  1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (12 ед.), 

стулья ученические (24 ед.), 

рабочее место учителя, 

персональный компьютер, 

мультимедийный проекторю, 

экран , учебно-наглядные 

пособия.. 

Лаборантская с оборудованием 

необходимым для проведения 

лабораторных и практических 

работ. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 

№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 

1.11 Изобразительное 
искусство 

 1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (12 ед.), 

стулья ученические (24 ед.), 

рабочее место учителя, учебно-

наглядные пособия.. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 
12.05.2027 

1.12. Музыка, искусство  1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (12 ед.), 

стулья ученические (24 ед.), 

рабочее место учителя, набор 

детских музыкальных 

инструментов ( 2 комп.) , 

пианино (2 шт.), синтезатор ( 2 

шт.), персональный компьютер ( 

1 шт.) , ноутбук, экран, 

проектор, телевизор , 

микрофоны ( 2 шт.), учебно-

наглядные пособия, 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 
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1.13. Черчения  1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (15 ед.), 

стулья ученические (30 ед.), 

рабочее место учителя, набор 

коми инструментов, пианино (2 

шт.), микшерный пульт, 

радиомикрофоны, цветомузыка. 

акустическая система, учебно- 

наглядные пособия, 

информационные стенды. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 

№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 

1.14. Технология  2 учебные мастерские (отдельно 
для 
 мальчиков и девочек) 

Столы ученические (20 ед.), 

стулья ученические (40 ед.), 

рабочее место учителя, верстак, 

станок деревообрабатывающий 

фуговально- реймусовый (1 шт.), 

станок сверлильный (3 шт.), 

станок токарный, станок 

точильный (2 шт.), фрезерный 

станок (4 шт.) циркулдярная 

пила ( 1 шт.), торцевальная пила 

(1 шт.) , станок по дереву (4 

шт.), машина швейная 

прямострочная (8 шт.), оверлок 

3-4-х ниточный (2 шт.), манекен 

(1 шт.) учебно-наглядные 

пособия, ноутбук, экран, 

электроплита и холодильник. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно
е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 



409  

 

1.15. ОБЖ  1 оборудованный кабинет 
Столы ученические (11 ед.), 

стулья ученические (22 ед.), 

рабочее место учителя,, 

автоматы Калашникова, 

винтовки пневматические (3 ед.), 

граната метательная, 

противогазы (14 шт.), , учебно-

наглядные пособия, 

информационные стенды, 

видеодвойка, ноутбук, экран. 

Лаборантская с 

оборудованием необходимым 

для проведения лабораторных 

и практических работ. 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 

№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 

1.16. Физическая культура  2 спортивных зала 
Бревно гимнастическое, козел 

гимнастический, принтер, экран, 

ноутбук стол для настольного 

тенниса, спортивный инвентарь 

(мячи, лыжи, гантели, обручи 

гири, степ-ступеньки, канат, 

матыи др.) и учебно-наглядные 

пособия.; 2 раздевалки ( отдельно 

для мальчиков и девочек 

168160 Республика Коми, 
Прилузский 

район, с.Летка, ул.Весенняя, 

29 

Оперативно

е 

управлени

е 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

11А01 
№0000278 от 20.02.2017 

Рег.№476-О до 

12.05.2027 
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Помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи 

Питание учащихся организовано в столовой, работающей на продовольственном сырье. 

Имеется отдельный вход с тамбуром в помещение для загрузки пищевых продуктов. 

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны 

предусмотрена установка раздельных контейнеров с крышками, установленных на 

площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания 

контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до входов в столовую 25 

метров. 

Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с 

подводкой холодной и горячей воды через смесители. Установлены источники горячего 

водоснабжения (электроводонагреватели) в подвальном помещении школы для 

обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений. 

Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест, площадь обеденного зала 148,16 

кв.м. Стены окрашены влагостойкими красками для внутренней отделки. Обеденный зал 

оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить 

их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденный зал 

предусмотрено 2 входа – с улицы и из школьного коридора, через умывальную. В 

умывальной установлены умывальники в количестве 19 шт. 

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками 

повышенных выделений влаги, тепла, оборудованы локальными вытяжными системами 

вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно- 

вытяжным системам вентиляции. Работа на пищеблоке будет проводиться только при 

включенной приточно-вытяжной или местной вытяжной вентиляции, вентиляция 

включается автоматически в 8.00 и выключается в 16.00. 

Для искусственного освещения использованы светильники во влагопылезащитном 

исполнении. 

Имеется следующий набор помещений: горячий цех, холодный цех, помещение для 

нарезки хлеба, мучной цех, помещение с холодильным оборудованием, мясо-рыбный цех, 

цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, помещение для 

загрузки продуктов, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей и фруктов, кладовая для 

тарных продуктов, венткамера, помещение для хранения пищевых отходов, моечная 

кухонной посуды, моечная столовой посуды, помещение для приготовления 

дезинфицирующих растворов, хранения уборочного инвентаря. 

Для персонала пищеблока проектом предусмотрены следующие помещения: кабинет 

заведующего столовой, комната персонала пищеблока, душевая персонала пищеблока, 

комната приема пищи персонала, санузел для персонала. 

Последовательность технологических процессов соблюдена, исключены встречные 

потоки сырой и готовой продукции. Пищеблок обеспечен технологическим и 

холодильным оборудованием, в т.ч. 10 единиц холодильного оборудования, весы 

напольные, весы порционные, стеллажи, моечные ванны, электромясорубка МИМ-600, 

колода разрубочная дуб, картофелеочистительная машина СМ-300, машина для 

переработки овощей, универсальная кухонная машина УКМ-П, мукопросеиватель, 

хлеборезательная машина, шкаф для хлеба, пекарский шкаф, контрольные весы, 

электрическая плита ЭПШЧ9-4-18Э «Алента», духовой шкаф, стол для сбора отходов, 

электропривод для готовой продукции, электрокотел КНЭ-100-01, умягчитель воды 12 л; в 

раздаточной зоне установлены мармиты для первых, вторых и третьих блюд и 

холодильный прилавок (витрина); в каждом цехе имеются производственные столы и 

раковины для мытья рук. Все установленное в производственных помещениях 

технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. 

Технологическое оборудование размещено так, чтобы обеспечить свободный доступ к 

нему и соблюдение правил техники безопасности. В холодном цехе установлена 

бактерицидная установка для обеззараживания воздуха УОВ-3м-55U. 
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Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 

имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. 

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют 

высоту от пола не менее 15 см, что позволяет проводить влажную уборку. Складские 

помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха. 

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с санитарными 

требованиями. Отделка потолков, стен, полов позволяет проводить дезинфекцию и уборку 

влажным способом. Стены производственных помещений на высоту 1,7 м отделаны 

облицовочной плиткой, выдерживающей влажную уборку и дезинфекцию. Потолки 

оштукатурены и побелены, полы выложены кафельной плиткой, исключающей 

скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам. Стены и потолки складских помещений 

оштукатурены и побелены. Стены на высоту более 1,7 м окрашены влагостойкими 

акриловыми красками для внутренней отделки. 

Для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов, горячего и холодного 

цехов, неохлаждаемых складских помещений, холодильных камер, вспомогательных 

помещений, санитарных узлов) выделен отдельный промаркированный уборочный 

инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку. Для 

хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, оборудованное душевым 

поддоном и умывальной раковиной. 

Транспортное обеспечение обслуживания учащихся 

В соответствии со ст.40 №273-ФЗ от 29.12.2012 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» транспортное обеспечение обучающихся включает в себя 

организацию бесплатной перевозки учащихся до образовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы. Для этого в МАОУ «СОШ»с.Летка 

имеется 2 автобуса марки ПАЗ 320538-70 2013 и 2015года выпуска. В соответствии с 

СаНПином организован подвоз учащихся, проживающий на территории  поселения 

дальше чем 3 км от  школы  в  соответствии  с  Постановлением  правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013года №1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», приказом Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми №701 от 31 августа 2016года 

«Об организации перевозки групп детей автобусами». Обследованы маршруты движения 

автобусов, утверждены маршруты и график движения школьного автобуса. 

Требования пожарной и электробезопасности; 
Здание школы II степени огнестойкости. Предусмотрено разделение здания на два 

пожарных отсека. Двери, стены пожаробезопасных зон , пути эвакуации оборудованы 

эвакуационными знаками. Для отделки стен, потолков предусмотрено применение 

материалов с нормируемыми классами пожарной опасности, имеющих сертификаты 

соответствия. В актовом зале кресла установлены с устройствами крепления к полу. 

Предусмотрено оборудование коридоров, рекреаций аварийным освещением. В здании 

школы установлена автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг», 

сигнал выводится на пульт пожарной охраны с.Объячево; имеется речевое оповещение 

Заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Комтел» 

Здание оборудовано системой противодымной вентиляции. Укомплектовано 

огнетушителями-27 ящиков 54 огнетушителя. На территорию предусмотрено два въезда, 

круговой подъезд с асфальтовым покрытием, противопожарные расстояния 
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соответствуют нормам. Наружное пожаротушение предусматривается от 2 пожарных 
водоемов объемом по 100куб. м каждый. 

Электроснабжение школы запроектировано согласно техническим условиям, требованиям 

проектной документации, нормативно-техническим документам. Мощность 468 кВТ, 

ВРУ(4 ввода), источник питания:ПС-110/10кВ «Летка». Категория обеспечения 

надежности электроснабжения вторая. 

Требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы, 

осуществляющих образовательную деятельность 

В соответствии со ст.41 №273-ФЗ от 29.12.2012 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», с СаНПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

охрана здоровья включает в себя оказание первичной медицинской помощи 

Помещения для медицинского обслуживания расположены на первом этаже и 

сгруппированы в единый блок, общая площадь которого составляет 67,3 кв.м.:кабинет 

врача длиной не менее 7,0м, процедурный , прививочный, кабинеты, помещение для 

приготовления дезинфицирующих растворов. 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

Для учащихся школы предусмотрены кабинеты для изучения отдельных предметов с 

набором оборудования, требуемого для организации полноценного учебного процесса. 

В перечень кабинетов и помещений входят кабинеты: истории-обществознания, 

математики, химии с лаборантской, ОБЖ с лаборантской, русского языка, литературы, 

коми языка, физики с лаборантской, лингафонный, компьютерный с лаборантской, 

музыки, географии, иностранный язык, изобразительного искусства, кабинет домоводства, 

кабинет кройки и шитья, технологии обработки древесины, технологии обработки 

металла, кабинеты начальных классов, группы продленного дня. 

Все кабинеты оснащены компьютерным оборудованием , общее количество компьютеров, 

используемых в учебно-воспитательного процессе равно 100штук, в классы-кабинеты 

подведен интернет. 

В связи с вводом нового здания, в школу поступило оборудование на сумму 26552060 

рублей. В спортивном зале имеется оборудование для занятий всеми видами спорта, 

предусмотренных программой, полностью оснащены кабинеты технологии. 

Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При строительстве школы предусмотрены инженерно-технические и организационные 

мероприятия, обеспечивающие комфортные условия для пребывания маломобильных 

групп населения(МГН) на территории школы и непосредственно в здании. 

На территории школы высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 

0,05м, перепад высот бордюров вдоль эксплуатируемых газонов и площадок, 

примыкающих к путям пешеходного движения не превышает 0,025м. Площадки при 

входах, доступных инвалидам, имеют навесы. Центральная лестница дублируется 

пандусом. Наружная лестница и пандус оборудованы поручнями, поверхность ступеней-с 

антискользящим покрытием. Имеется подъемник для поднятия на второй этаж 

маломобильных групп учащихся. Входные двери имеют ширину не менее 1,2 м. Дверные 

пороги не имеют порогов и перепадов высот пола. В здании запроектированы три 

универсальных санузла на 1 этаже и два на втором этаже, доступные для всех категорий 

граждан. У дверей санузлов предусмотрены специальные знаки на высоте 1,35м. 
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Информирующие обозначения внутри помещений дублируются рельефными знаками, 
размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4м. 

В учебных помещениях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, для учащихся, передвигающихся в 

кресле-коляске можно выделить 1-2 стола в ряду у дверного проема. В актовом зале 

предусмотрены места для инвалидов в креслах(по расчету 8 мест), а также их доступ на 

сцену. В читальном зале библиотеки имеются места, оборудованные с учетом доступа 

учащихся-инвалидов и отдельно –для учащихся с недостатками зрения. В раздевальных 

при спортзале для учащихся –инвалидов предусмотрены закрытые раздевальные с душем 

и унитазом. На путях эвакуации МГН предусмотрены зоны безопасности, в которых они 

могут находиться до прибытия спасательных подразделений. 

 

Здание МАОУ «СОШ»с.Летка, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования кабинетов химии, физики, биологии; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения (наличие цифрового микроскопа в 

кабинете биологии); коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно- 

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации 

на     кружках дополнительного образования: «Творческая мастерская»,

«Художественное вязание», «Мир бисера», «Художественная обработка древесины» 
; «Гончарик»; «Галерейка»; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, 

бумага, ткань, глина на кружках дополнительного образования;

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры через внеклассные мероприятия, урочную и 

кружковую деятельность кружки: «Я и мой мир», «Школьное лесничество», ;

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях: организация 

спортивных секций:волейбол, настольный теннис, хоккей, туристический «Вольный 

ветер» , ежемесячное проведение общешкольных спортивных мероприятий, участие
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в районных соревнованиях: КЭС БАСКЕТ, спортивное ориентирование, мини- 
футбол, волейбол, хоккей и др. 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий на 

уроках музыки и занимаясь в кружках дополнительного образования: вокальная 
группа Лирика, хор «Синяя птица», А-Соль (игра на музыкальных инструментах);

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий на уроках предмета окружающий 
мир, основ безопасности жизнедеятельности, кружок «Юный инспектор ГИБДД».

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях разного уровня;

 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, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, 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 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением в актовом зале школы: 

общешкольные праздники, праздники совместно с  работниками  культуры, 
выездные концертные программы.

 выпуск школьных печатных изданий газета «Разышляй-ка», работы школьного 
телевидения «Школьный пресс-центр»

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся :группы продленного дня, детские оздоровительные лагеря.

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том 

числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно- 

воспитательный процесс. 

 
 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
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служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять вэлектронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и 

 педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной 

 программы начального общего образования; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

 посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями; 

 дистанционное обучение. 

Информационно-образовательная среда школы, осуществляющей образовательную 

деятельность обеспечивает: 

 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 
представления информации;

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе 

в рамках дистанционного образования;

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, 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 работников школы, 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. 
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 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования обеспечиваются современной информационно- 
образовательной средой. 

Учебно-методическое и информационное  обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

соответствии со ст.35 №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" 

Обучающиеся и  педагогические работники получают информацию на  основе 

современных информационных технологий. В библиотеке имеется читальный зал 

площадью 177,74 кв.м ,который оснащен 8 компьютерами с доступом к образовательным 

ресурсам Интернета, принтер, сканер, медиапроектор. Также имеется книгохранилище- 

99,43 кв.м. для хранения учебной литературы в количестве 24763 экз. 

В библиотеке идет постоянное пополнение фонда  учебно-методических, 

информационных изданий, программ как на бумажных, так и на магнитных носителях. В 

школе имеется 125 единиц сбора учебной информации на магнитных носителях. 

За последние 5 лет поступило 115 экземпляров учебно-методических изданий. 

Методические пособия к учебникам, которые включают программу, тематическое и 

поурочное планирование, дополнительный материал, периодические издания в основном 

приобретаются учителями предметниками (методические издания- 135 экз., периодика- 32 

экз.) 

Обеспеченность учебной литературой составляет 100 %, не менее 1 учебника на 1 

учащегося . Фонд учебной литературы ежегодно обновляется за счет централизованного 

поступления учебников Федерального компонента и приобретается школой по статье 

«Учебные расходы»-увеличение стоимости материальных запасов ст. 340. 
На приобретение учебников в 2018-2019 уч. году было выделено 265 178,00 руб. Вся 

учебная литература приобретается в соответствии с Федеральным перечнем учебников 

рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  РФ,   утвержденный   приказом 

№253 от 31 марта 2014 г.  и  №  459 от  21 апреля  2016 г.  ,№  1677 от  29 декабря 2016  г., 

№535 от 08 июня 2017 г., 
Кроме учебников библиотека имеет фонд дополнительной литературы в количестве 

12644        экземпляров.        Это отечественная (В.Распутин, М.Горький, 

М.Булгаков,В.Астафьев,идр.)и зарубежная (У.Шекспир, Д.Лондон, М.Твен, Д.Дефо, 

Рстивенсон и др.),классическая ( А.Пушкин,Л.Толстой, А.Чехов,Н.Некрасов, С.Есенин, В. 

Маяковский и др. и современная художественная литература; научно-популярная (по 

истории, естествознанию), научно-техническая литература; издания  по  искусству, 

музыке и т.д. Много информации можно найти в справочных изданиях. В школьной 

библиотеке имеется «Большая советская энциклопедия» в 30 томах, 32 тома исторической 

энциклопедии «Руссика», энциклопедии серии «Аванта+», 45 однотомных 

иллюстрированных научно- популярных справочных изданий; толковые, 

орфографические, двуязычные словари; задачники, справочники, атласы. 

Книгообеспеченность составляет 30 экземпляров на человека. 

В школьной библиотеке имеется все необходимое для получения нужной информации. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
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необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы  
При подготовке к реализации, внедрению в практику любой образовательной новации, каковой 

является и ФГОС, необходимо предварительно изучить структуру, особенности, взаимосвязи и функции 

различных элементов этой новации, особенно интегративные, целостные ее свойства. При реализации 

ФГОС общего образования целесообразно использовать системный подход, поскольку он сможет 

обеспечить адекватный учет особенностей структуры, взаимосвязей и функций различных элементов и 

аспектов ФГОС. Поскольку основная функция управления образовательными системами состоит в 

создании соответствующих условий, то отсюда следует, что в аспекте введения и реализации ФГОС 

цель управления – обеспечить все процессы, направленные на внедрение в практику новых стандартов.  

Представленное выше аналитическое сопоставление требований федерального государственного 

стандарта основного общего образования и кадровых, психолого-педагогических, материально- 

технических, учебно - методических и информационных условий, созданных в МАОУ «СОШ» с.Летка 

позволяет охарактеризовать изменения в имеющихся условиях реализации, необходимые для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований ОП ООО является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся.  

Созданные в МАОУ «СОШ» с.Летка условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МАОУ «СОШ» 

с.Летка и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности МАОУ «СОШ» с.Летка, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; - предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума.  

Система условий реализации ООП ООО МАОУ «СОШ» с.Летка базируется на результатах 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в МБОУ «СОШ» с. Объячево условий и ресурсов реализации ООП ООО;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП ООО, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО  



 

Контроль за достижением условий ООП НОО 

 

 
Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели Ответственный Сроки 

Кадровые условия 

1.Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

Укомплектованность, соответствие ТКХ 

таблица компетентностей (наличие документов 

об образовании) 

Заместитель директора 

по УВР 

Анализ 1 

раз в год. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОО в связи с реализацией 

ООП НОО 

100% выполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогов (наличие документа о 

повышении квалификации) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Периодичн 

ость курсов– 1раз в 

3 года 

3. Реализация плана методической 

работы с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОСначального общего 

образования 

Качество реализации плана (ежегодный анализ 

работы методического объединения учителей 

начальных классов) 

Председатель 

методсовета 

школы, руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Анализ 1 

раз в год. 

4. Успешное и своевременное 

прохождение аттестации 

педагогическими работниками 

Своевременность прохождения аттестации. 

Повышение категории. (наличие приказа) 

Заместитель директора 

по УВР 

Периодичность 1 

раз в 5 лет. 

 Психолого-педагогические условия 

Реализация плана 

психолого-педагогической 

работы 

Мониторинг Педагог-психолог 1 раз в год 

Психолого- педагогические условия 

сопровождения адаптации 

учащихся 1-х классов 

Анализ результатов диагностики адаптации 

учащихся,  доведение результатов до законных 

представителей обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Сентябрь- 

октябрь 

Психолого- педагогические условия 

сопровождения адаптации 

учащихся будущих 5-х классов 

Декада преемственности (открытые уроки, 

анализ проведѐнных контрольных работ, 

методический совет) 

Администрация Март-апрель 

Психолого -педагогические условия 

сопровождения учащихся с 

Анализ результатов наблюдения классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

По плану работы 

школы 



 

низким уровнем мотивации 

и предметных результатов 

Анализ результатов диагностики познавательной 

мотивации и познавательных ориентиров 

Анализ запросов родителей (законных 

представителей) на оказание психолого –

педагогичес-кой помощи в адаптации 

обучающихся 

ВР, психолог 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Удовлетворенность обучающихся школьной 

жизнью (анализ анкет обучающихся) 

Результаты опроса родителей, 

удовлетворенность 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

1 раз в год 

Качество реализации моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

в 1-4-х классах 

Наличие и выполнение договоров о 

сотрудничестве. 

Заместитель директора 

по ВР 

1 раз в год 

Финансовые условия 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Смета ОО 

 Годовой финансовый отчет 

Заместитель 

директора по 

АХч, 

 

1 раз в год 

Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Наличие/отсутствие 

Качество документов 

Фактическая заработная плата, в том числе 

стимулирующие надбавки и доплаты 

 

Администрация 

1 раз в год 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

% педагогов, заключивших договоры 

Наличие договора с подписью работника/ 

отсутствие 

Директор  1 раз в год 

Учебно-методические и информационно-методические условия 

Укомплектованность учебниками, Анализ реализации планов За директора по УВР 2 раза в год 



 

учебными пособиями, дидактическими 

материалами и др. 

комплектования учебниками и 

учебными пособиями 

Заведующий 

библиотекой 

2. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС 

начального общего образования, 

размещѐнных на сайте 

Соответствие материалов требованиям ФГОС 

(количество обновлений на сайте) 

Содержательность, информативность, 

периодичность 

Ответственный 

за сайт 

По мере 

необходимости 

Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФГОС  

Осведомленность родителей о ФГОС  

 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

в течении года 

Учѐт общественного мнения по 

вопросам реализации новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание 

основной образовательнойпрограммы 

Выполнение социального заказа (ООП ФГОС 

НОО) Протоколы родительских собраний, 

результаты анкетирования, мониторинг 

удовлетворенности образовательным процессом 

Администрация 1 раз в год 

Качество публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО 

 

Публичный отчет директора Директор  1 раз в год 

Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

— по организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней 

работы обучающихся; 

— по организации проектной 

деятельности учащихся; 

— по использованию педагогических 

технологий 

Использование рекомендаций при организации 

УВП (ежегодный анализ состояния 

преподавания предметов по плану, анализ 

воспитательной работы школы) 

Наличие рекомендаций, оптимальность для 

использования, своевременная корректировка 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

сентябрь 

Материально-технические условия 

Соответствие помещений, 

используемых при реализации ООП 

НОО требованиям ФГОС начального 

Анализ и контроль соблюдения СанПин Директор. 

 

2 раза в год 

Анализ и контроль соблюдения  требований Директор  1 раз в год 



 

общего 

образования 

пожарной и 

электробезопасности 

Зам дир по АХЧ 

Анализ и контроль соблюдения своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

Директор  

Зам дир по АХЧ 

1 раз в год 

Уровень обеспеченности 

материально-техническими 

ресурсами 

Анализ реализации планов 

материально-технического 

обеспечения 

Директор  

Зам дир по АХЧ 

1 раз в год 

Проверка мебели (маркировка, наличие 

таблицы) в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Информация Директор  

Зам дир по АХЧ 

1 раз в год 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

школы 

информация Директор  

Зам дир по АХЧ 

1 раз в год 
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