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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1   Пояснительная записка.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего
образования слабовидящих обучающихся (далее – АООП ООО) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр дистанционного обучения» (далее – ГБОУ «ЦДО) –
это образовательная программа,  адаптированная для обучения слабовидящих детей с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП  ООО  представляет  собой  адаптированный  вариант  основной  образовательной
программы основного общего образования (далее – ООП).

АООП ООО ГБОУ «ЦДО» разработана коллективом ОО самостоятельно и утверждена
приказом директора. Она определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия
ее реализации.

АООП  ООО  ГБОУ  «ЦДО»  разработана  в  строгом  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  на  основе
следующих нормативных документов: 
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
№ 28  "Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"";
– Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от  19.12.2014  г.
№1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта  основного  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
– Федеральный  государственный  стандарт  основного  общего  образования  (утверждѐн
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;
–  Закон ЧР «Об образовании в Чеченской республике» № 37-РЗ  от 05.11.2014 г.;
– Примерная основная образовательная программа основного общего образования;
– Устав    государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Центр
дистанционного обучения».

Цели  реализации АООП ООО:
Целью реализации АООП ООО является:

– формирование  общей  культуры  слабовидящих  обучающихся,  обеспечивающей
разностороннее развитие личности;
– охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
социального и эмоционального благополучия; 
– формирование  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения  в  соответствии  с
духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
формирование основ учебной деятельности; 
-       создание  специальных  условий  для  получения  качественного  основного  общего
образования  в  соответствии  с  возрастными,  типологическими  и  индивидуальными
особенностями, особыми образовательными потребностями;
-      развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта
отношений в сфере образования. 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования



слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, его ожидаемые результаты и
условия  ее  реализации.   В  дальнейшем,  вариант  АООП  ООО  может  изменяться  с  учѐтом
достижений обучающихся. 

АООП  ООО  предполагает  развитие  у  слабовидящих  обучающихся  социальной
(жизненной) компетенции, целенаправленное формирование словесной речи (в письменной и
устной формах), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов как
со здоровыми детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими  нарушения зрения. 

АООП  ООО  направлена  на  формирование  у  слабовидящих  обучающихся  общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,
социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое),  овладение  учебной  деятельностью  в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями. 
Задачи  основного  общего  образования  слабовидящих  обучающихся  на  основе  АООП
включают: 
- достижение  качественного  основного  общего  образования  при  обеспечении  его
доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и
возможностей обучающихся; формирование общей культуры личности; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
общественными,  государственными,  личностными  и  семейными  потребностями,
возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья;
 - становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости; 
духовно-нравственное,  гражданское,  социальное  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,
сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- формирование  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий;  достижение  ими
личностных,  метапредметных и предметных результатов  основного общего образования при
использовании  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного  типа,  усилении  роли  информационно  -  коммуникативных  технологий,
способствующих успешной социализации в современном информационном обществе; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города);
- выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  в  условиях
организации их общественно полезной деятельности, научно технического и художественного
творчества,  развития  проектно  исследовательской  деятельности,  проведения  спортивно  -
оздоровительной работы с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия,  в  том  числе,  со  слышащими
сверстниками); 
- проведение интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том числе, со
здоровыми сверстниками; 
- участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  слабовидящих
обучающихся.

В  основу  АООП  ООО  слабовидящих  обучающихся  положены  деятельностный  и
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 
- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной,
речевой  и  предметно-практической  деятельности  слабовидящих  обучающихся,



обеспечивающего  овладение  ими  содержанием  образования  (системой  знаний,  опытом
разнообразной  деятельности  и  эмоционально-личностного  отношения  к  окружающему
социальному  и  природному  миру),  в  качестве  основного  средства  достижения  цели
образования; 
- признание  того,  что  развитие  личности  слабовидящего  обучающегося  зависит  от
характера организации доступной им учебной деятельности; 
- развитие  личности  слабовидящих  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями
современного  общества,  обеспечивающими  возможность  их  успешной  социализации  и
социальной адаптации; 
- разработку содержания и технологий НОО слабовидящих обучающихся, определяющих
пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта,
где общекультурное и личностное развитие слабовидящего обучающегося составляет цель и
основной результат получения ООО; 
- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
- разнообразие  организационных  форм  образовательного  процесса  и  индивидуального
развития  каждого  слабовидящего  обучающегося,  обеспечивающих  рост  творческого
потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми в познавательной деятельности. 

В  основу  формирования  АООП  ООО  слабовидящих  обучающихся  положены
следующие принципы: 
-   принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский  характер  Статья  3  часть  1  Федерального  закона  о  образования,  общедоступность
образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
-  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся; 
-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип развивающей
направленности  образовательного  процесса,  ориентирующий  его  на  развитие  личности
обучающегося  и  расширение  его  «зоны  ближайшего  развития»  с  учетом  особых
образовательных потребностей; 
-    онтогенетический принцип; 
-   принцип преемственности,  предполагающий при проектировании АООП ориентировку на
программу  основного  общего  образования,  что  обеспечивает  непрерывность  образования
слепых обучающихся; 
-   принцип целостности содержания образования.  Содержание образования едино.  В основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета,  а понятие «образовательной
области»;
-  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность
овладения  неслышащими  детьми  всеми  видами  доступной  им  предметно-практической
деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
-  принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной  ситуации  в  деятельность  в  жизненной  ситуации,  что  обеспечит  готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни; 
-   принцип сотрудничества с семьей.

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся



Слабовидение  связано  со  значительным  нарушением  функционирования  зрительной
системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями
остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4.  Так же
слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля
зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы
чувственного познания, что приводит к определённым изменениям в психическом и физическом
развитии,  трудностям становления личности,  к  затруднениям предметно-пространственной и
социальной адаптации.

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную
группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием
зрительных  функций  и  характером  глазной  патологии.  Выделяются  степени  слабовидения:
тяжелая, средняя, слабая.

Группу  слабовидения  тяжелой  степени  составляют  обучающиеся  с  остротой  зрения,
находящейся  в  пределах  от  0,05  до  0,09  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях  оптической
коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен
ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение
(повышение  или  понижение  светочувствительности),  пространственная  контрастная
чувствительность,  цветоразличение,  глазодвигательные  функции  (нистагм,  значительно
осложняющий  процесс  видения,  и  косоглазие)  и  другие.  Нарушение  зрительных  функций
значительно затрудняет формирование адекватных,  точных,  целостных,  полных чувственных
образов  окружающего,  снижает  возможности  ориентировки,  как  в  микро,  так  и
макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение
трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных
функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от
условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных
условиях состояние зрительных функций  может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций,
ведущим  в  учебно-познавательной  деятельности  данной  группы  обучающихся  выступает
зрительный анализатор. 

Обучающиеся,  входящих  в  данную  группу,  имеющие  неблагоприятный  зрительный
прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны параллельно
обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1
до  0,2  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях  оптической  коррекции.  При  этих  показателях
остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля
при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный
характер  зрения.  В  данную  группу  входят  так  же  обучающиеся,  у  которых,  наряду  со
снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других
зрительных  функций  (поля  зрения,  светоощущения,  пространственной  контрастной
чувствительности,  цветоразличения,  глазодвигательные  функции  и  др.).  Вследствие
комбинированных  (органических  и  функциональных)  поражений  зрительной  системы
снижается  их  зрительная  работоспособность,  осложняется  развитие  зрительно-моторной
координации,  что  затрудняет  учебно-познавательную  и  ориентировочную  деятельность.
Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго
индивидуально-дифференцированного  подхода  к  организации  образовательного  процесса
слабовидящих обучающихся этой группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3
до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные
показатели  остроты  зрения  позволяют  обучающимся  в  хороших  гигиенических  условиях
успешно  использовать  зрение  для  построения  полноценного  образа  объекта  (предмета),
воспринимаемого  на  близком  расстоянии,  тем  не  менее,  данная  группа  обучающихся
испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в



процессе  учебно-познавательной  деятельности.  Сочетание  снижения  остроты  зрения  с
нарушениями  других  функций,  также  часто  осложняется  наличием  вторичных  зрительных
осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что
усугубляет  трудности  зрительного  восприятия  слабовидящих  обучающихся.  Монокулярный
характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности
восприятия,  полноты  и  точности  зрительных  представлений,  приводит  к  возникновению
трудностей  в  дифференциации  направлений,  неспособности  глаза  выделять  точное
местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности.

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них
как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика,
глаукома,  заболевания  нервно-зрительного  аппарата  и  др.),  так  и  таких  заболеваний,  как
врожденная миопия (в  том числе осложненная),  катаракта,  гиперметропия высокой степени,
ретинопатия  недоношенных,  частичная  атрофия  зрительного  нерва,  различные  деформации
органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в
учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих
обучающихся. 

Неоднородность  группы  слабовидящих  также  определяется  возрастом,  в  котором
произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем,
что  время  нарушения  (ухудшения)  зрения  оказывает  существенное  влияние  не  только  на
психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов.
В настоящее время в  качестве  лидирующих причин,  вызывающих слабовидение,  выступают
врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих
обучающихся,  у  которых  зрение  было  нарушено  в  раннем  возрасте,  что,  с  одной  стороны,
обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности
развития  компенсаторных  механизмов,  связанных  с  перестройкой  организма,  регулируемой
центральной нервной системой. 

Обучающимся  данной  группы  характерно:  снижение  общей  и  зрительной
работоспособности;  замедленное  формирование  предметно-практических  действий;
замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия
зрительной  и  глазодвигательной  систем,  снижением  координации  движений,  их  точности,
замедленным  темпом  формирования  зрительного  образа  буквы,  трудностями  зрительного
контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений
глаз,  многократных  переводов  взора  с  объекта  на  объект;  возникновение  трудностей  в
овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной
координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная
не  только  снижением  функций  зрения  и  различными  клиническими  проявлениями,  но  и
недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.

У  слабовидящих  наблюдается  снижение  двигательной  активности,  своеобразие
физического  развития  (нарушение  координации,  точности,  объема  движений,  нарушение
сочетания  движений  глаз,  головы,  тела,  рук  и  др.),  в  том  числе  трудности  формирования
двигательных навыков.

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных
процессов,  что  проявляется  в:  снижении  скорости  и  точности  зрительного  восприятия,
замедленности  становления  зрительного  образа,  сокращении  и  ослаблении  ряда  свойств
зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и
др.);  снижении  полноты,  целостности  образов,  широты  круга  отображаемых  предметов  и
явлений;  трудностях  реализации  мыслительных  операций,  в  развитии  основных  свойств
внимания. 

Слабовидящим  характерны  затруднения:  в  овладении  пространственными
представлениями,  в  процессе  микро-  и  макроориентировки,  в  словесном  обозначении
пространственных  отношений;  в  формировании  представлений  о  форме,  величине,



пространственном  местоположении  предметов;  в  возможности  дистантного  восприятия  и
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором
снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи
речи  с  предметным содержанием.  У  них  наблюдаются  особенности  формирования  речевых
навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные
отношения;  трудности  вербализации  зрительных  впечатлений,  овладения  языковыми
(фонематический  состав,  словарный  запас,  грамматический строй)  и  неязыковыми (мимика,
пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности
(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).

У  слабовидящих  обучающихся  наблюдается  снижение  общей  познавательной
активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе
сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых
действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми
действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками.

У  слабовидящих  отмечается  снижение  уровня  развития  мотивационный  сферы,
регуляторных  (самоконтроль,  самооценка,  воля)  и  рефлексивных  образований  (начало
становления  «Я-концепции»,  развитие  самоотношения).  У  них  могут  формироваться
следующие  негативные  качества  личности:  недостаточная  самостоятельность,
безынициативность, иждивенчество.

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями
(заболеваниями)  детского  организма,  что  снижает  их  общую  выносливость,
психоэмоциональное  состояние,  двигательную  активность,  обуславливая  особенности  их
психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 
В  структуру  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих  входят,  с  одной

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, с другой - характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся:
- специальное  обучение  должно  начинаться  сразу  же  после  выявления  первичного
нарушения развития;
- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в
Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по возможностям здоровья;
- необходимо  использование  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения  (в  том
числе  и  специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих  реализацию
«обходных» путей обучения;
- индивидуализация  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для  обучающихся,  не
имеющих ограничений по возможностям здоровья;
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной
среды;
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения
социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся
относятся:
- целенаправленное  обогащение  (коррекция)  чувственного  опыта  за  счет  развития  всех
анализаторов и зрительного восприятия;
- целенаправленное руководство зрительным восприятием;
- расширение,  обогащение  и  коррекция  предметных  и  пространственных  представлений,
формирование и расширение понятий; 
- целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;



- упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов восприятия;
- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и
профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся;
- использование  специальных  приемов  организации  учебно-познавательной  деятельности
слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.); 
- систематическое  и  целенаправленное  развитие  логических  приемов  переработки  учебной
информации; 
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими
обучающимися;
- строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего  обучающегося:
зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения,
состояния  основных  зрительных  функций,  возможности  коррекции  зрения  с  помощью
оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок;
- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени
и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом;
- увеличение времени на выполнение практических работ;
- введение  в  структурное  построение  урока  (курса)  пропедевтических  (подготовительных)
этапов; 
- введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;
- постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и  внеклассных  мероприятиях
целевых  установок,  направленных  на  коррекцию отклонений  в  развитии  и  профилактику
возникновения вторичных отклонений; 
- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений;
- целенаправленное  формирование  умений  и  навыков  зрительной  ориентировки  в  микро  и
макропространстве; 
- целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 
- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и
общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах
деятельности;
- развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
- физическое  развития  слабовидящих  с  учетом  его  своеобразия  и  противопоказаний  при
определенных заболеваниях;
- коррекция нарушений в двигательной сфере;
- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в
образовательном процессе;
- поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
- целенаправленное  развитие  регуляторных  (самоконтроль,  самооценка)  и  рефлексивных
(самоотношение) образований;
– активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося.

Особые  образовательные  потребности  слабовидящих  обучающихся  включают
необходимость:
- учета  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего  определенных факторов:
зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени жизнедеятельности в
условиях  нарушенного  зрения,  состояния  основных  зрительных  функций,  возможности
коррекции  зрения  с  помощью  оптических  приспособлений,  рекомендуемой  оптической
коррекции  и  приборов  для  улучшения  зрения,  режима  зрительной  и  (или)  тактильной,
физической нагрузки; 
- целенаправленного  обогащения  (коррекции)  чувственного  опыта  за  счет  развития
сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности;
- широкого  использования  специальных  приемов  организации  учебно-практической



деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и др.); 
целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью;
- расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений,
формирования и расширения понятий; 
- обеспечения  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия
обучающихся;
- развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира;
- предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме; 
- целенаправленного  развития  сенсорно-перцептивной  деятельности,  ориентировочных
действий;
- максимального  расширения  образовательного  пространства  за  счет  расширения
социальных контактов с широким социумом;
- специальной  организации  (с  учетом  особых  образовательных  потребностей)
пространственно-развивающей среды;
- преимущественного  использования  индивидуальных  пособий,  выполненных  с  учетом
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
- учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных
потребностей;
- развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;
- целенаправленного  социально-личностного,  эмоционального,  познавательного,
моторного развития;
- формирования познавательных действий и ориентировки в микро и макропрстранстве;
- целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 
- коррекции нарушений в двигательной сфере;
- развития речи и коррекции речевых нарушений;
– нивелирования  негативных  и  поведенческих  качеств  характера  и  профилактики  их
возникновения.

          1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО.
Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему ведущих

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содер-
жательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями
ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО,
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-
тов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной
стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Во всех предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые уста-
новки по достижению планируемых результатов освоения АООП ООО являются отражением
общей цели АООП ООО ГБОУ «ЦДО» с уточнением и конкретизацией. В результате реализа-
ции АООП ООО планируется достижение следующих результатов:
- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-
ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отноше-
ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-
тельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
- метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-
ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
- предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-



та умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию и  применению в  учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной тер-
минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися ООО
соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО до-
полняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты) яв-
ляются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС ООО к результатам
обучающихся, освоивших АООП ООО. Они представляют собой систему обобщенных личност-
но- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-
цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.

Личностные результаты освоения обучающимися АООП ООО:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и на-
стоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-
ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-
ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-
сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-
ства (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность исто-
рии народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических,  демократических и  традиционных ценностей многонационального россий-
ского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-
вации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-
ного  и  ответственного  отношения  к  собственным поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-
тельному самоограничению в поступках,  поведении,  расточительном потребительстве;  сфор-
мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-
ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осозна-
ние значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-
тельное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-
правного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-
ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию



процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ве-
дению переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-
растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных свя-
зей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  под-
росткового  общественного  объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с  социальной
средой  и  социальными  институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериори-
зация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-
ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-
зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-
тенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-
ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ ху-
дожественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как  особого
способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  эстетическое,  эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-
тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-
ностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценоч-
ной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-
ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-
роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-
тельности).
10. Сформированность способности 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, име-
ющими нарушения слуха.

Метапредметные результаты освоения обучающимися АООП ООО отражают:
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные).
           Межпредметные понятия.

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономер-
ность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами  читательской
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и раз-
витию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуще-
ствления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, под-



готовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потреб-
ность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-
мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-
ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-
тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-
сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-
тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-
риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-
лемого решения. 

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе  разработки  АООП
ООО  образовательной  организации  в  зависимости  от  материально-технического  оснащения,
кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-
чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-
новывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. 

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-



следовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-
шения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-
ния практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых  ре-
зультатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-
руемого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-
туации и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-
ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-
но. 

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

Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-
ным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих вну-
тренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-
хода из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-
физиологической реактивности). 
Познавательные УУД

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-
дуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
– подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-
ства;
– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов; 
– выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство; 
– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать факты и явления; 
– выделять явление из общего ряда других явлений; 
– определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-
ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-
ния, выявлять причины и следствия явлений; 
– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям; 
– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки; 
– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
– самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-
менять способ проверки достоверности информации; 
– вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
– выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее веро-
ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-
чинно-следственный анализ; 
– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-
гические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать  вербальные,  вещественные и информационные модели с выделением суще-



ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-
туацией; 
- преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область; 
- переводить  сложную по  составу (многоаспектную) информацию из  графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать, рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-
дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-
ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта, результата. 

Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 

- находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст,  «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный; 
- критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать  изменения  ситуации при смене действия одного  фактора на  действие
другого фактора; 
- распространять  экологические знания и  участвовать  в  практических делах по защите
окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-
ты. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-
зультатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
- определять и исправлять специфические ошибки (аграмматизмы) в письменной и устной
речи;
- определять возможные роли в совместной деятельности; 



- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации; 
– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен); 
- критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.); -
- устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-
ходимых речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-
вых блоков своего выступления; 
- использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  подготовленные/ото-
бранные под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-
шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать,  строить  и  использовать  адекватную информационную модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-
муникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-



тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-
никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.; 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-
формационную гигиену и правила информационной безопасности. 
            Предметные результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО

Структура  планируемых результатов  учитывает необходимость  определения динамики
развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей пер-
спективы— зоны ближайшего развития обучающегося. В структуре планируемых результатов
по  каждой  учебной  программе  (предметной,  междисциплинарной)  выделяются  следующие
уровни описания.

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-
ной программы. Они ориентируют на то, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников. 

Первый блок  «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения,  а  также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем исполнительскую  компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных дей-
ствий,  которая,  во-первых,  принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в  основной
школе и, во- вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-
рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной
системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-
тельскую  компетентность  обучающихся,  ведется  с  помощью  заданий  базового  уровня,  а  на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  повы-
шенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник  получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу  программы  учебного
предмета  и выделяются курсивом.  Уровень достижений,  соответствующий планируемым ре-
зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,  имеющие
более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В  повседневной  практике  обучения  эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен-
ной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учеб-
ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка до-
стижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ори-
ентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться
в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение  обучающимися заданий,  с помощью которых ведется
оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является  препятствием  для



перехода  на  следующий  уровень  обучения.  В  ряде  случаев  учет  достижения  планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что
при организации образовательной деятельности,  направленной на реализацию и достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований  к подготовке обучающихся.
 Русский язык
 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 её, 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,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать её 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 е. в устной форме. 

Чтение 



Выпускник научится: 

•  понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических
(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистических  жанров),
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  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать
отобранную  информацию  и  интерпретировать  е.  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 е. 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 21 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  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 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 учётом 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  учётом  внеязыковых  требований,
предъявляемых к ним, и в 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
учётом 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  учётом внеязыковых требований,  предъявляемых к  ним,  и  в
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

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 повествовательного
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  литературы  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 учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. 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. 

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 е. 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 орфоэпических словарей и
справочников; использовать е. 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  гнёзда,
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  оновные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова



(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  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. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

• 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 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 и официально-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 объёме 

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 её 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 и мира. 

Литература



Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

•  осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный текст;  различать  фольклорные и
литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным  образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную  сказку  и  е.  интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений
о русском национальном характере; 

•  видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  сказок  и  былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

•  учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

•  целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

•  выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания; 

•  пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых
композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и
своего народов); 

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

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

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты национального характера; 

•  выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

•  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и



содержания;  адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ;
интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения; 

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

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

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

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

•  анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

•  создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в
различных форматах; 

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

•  работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными  способами  е.
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  её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Чеченский язык
Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

•  владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием
основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 



•  адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка; 

•  участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в  зависимости  от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного чеченского литературного
языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного чеченского литературного языка и речевого этикета; 

•  анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка; 

•  использовать  знание  алфавита  при  поиске  информации;  различать  значимые  и
незначимые  единицы  языка;  проводить  фонетический  и  орфоэпический  анализ  слова;
классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по  заданным
параметрам  их  звукового  состава;  членить  слова  на  слоги  и  правильно  их  переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы
слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

•  опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•  проводить  лексический  анализ  слова;  опознавать  лексические  средства
выразительности  и  основные  виды  тропов  (метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,
олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;  проводить  морфологический  анализ  слова;  применять  знания  и  умения  по
морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; опознавать
основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей; находить грамматическую основу предложения; распознавать
главные и второстепенные члены предложения; опознавать предложения простые и сложные,
предложения  осложненной  структуры;  проводить  синтаксический  анализ  словосочетания  и
предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

•  опираться  на  фонетический,  морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации
общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



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

• опознавать различные выразительные средства языка; 

•  писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,  интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать
словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать этимологические
данные  для  объяснения  правописания  и  лексического  значения  слова;  самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

• задачи в учебе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; 

•  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач:

– нохчийн мотт Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт санна карберзор; 

– хинцалерчу 1илманан керла кхиамаш а, ненан меттан хьехархойн балха техь зеделларг
а тидаме эца дезар; 

–  вовшашца  тIекаре  ян  а,  вовшех  кхеташ  хила  а  кийча  а  болуш,  тайп-тайпанчу
хьелашкахь  литературни  норманаш  ларъеш,  къамелан  тайп-тайпанчу  кепех  пайда  эца  хаар
карадерзор; 

– нохчийн матто кхочушдечу гIуллакхах а, цуьнан дIахIоттамах а, литературни норманех
а долу хаарш карадерзор; 

–  ненан  меттан  гоьнца  дешархой  гиллакх-оьздангалла  йолуш  кхетош-кхиор  а,  уьш
ойлаян амор а, церан юкъара кхиар лакхадаккхар; 

– ненан меттан литературни къамелан стилистически норманаш тидаме а оьцуш, ненан
маттахь хьехар, коьртачу декъана, дозуш долчу къамелах шуьйра пайда оьцуш дIахIоттор; 

– нохчийн матте терго а, шовкъ а, къоман синъоьздангаллин мехалле санна цуьнан тIалам
бан безаран кхетам а, кхечу къаьмнийн векалшца къинхетаме а, машаре а хила везар кхиор; 

– Россин пачхьалкхан гражданин ша хиларан кхетам дешархочуьнга кхачор. 

Коьрта хаарш 

V-VIII классашкахь 1амийнчу орфограммашца долу дешнаш нийса яздан а, уьш яздаран
бакъонаш йовзийта а хаар. 

Историко-литературни тема йолу доклад кечъян а, ян а хаар. 

Иоккха  йоцчу  литературно-критически  статьян  тезисаш  а  конспект  х1отто  хаар.  
Публистически (юкъараллин-политически) кепара сочинении язъяр. 

Сочиненин  чулацам  а,  меттан  говзалла  а  шаръеш,  тоеш,  нисъеш  кхочушъян  а,
орфографически,  пунктуационни,  грамматически,  стилистически  г1алаташ  каро  а,  нисдан  а
хаар. 

VIII-IX  классашкахь  1амийна  пунктограммаш  каро  а,  йозанехь  сацаран  хьаьркаш
х1иттор къасто а, талла а, довзийта а хаар. Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенин дакъошна а,
коьртачуй,  т1етухучуй  предложенешна  а  юккъе  запятой  йилла  а,  хуттургаш  йоцчу  а,  тайп-



тайпанчу юкъаметтигийн а, маь1нийн а дакъойх лаьттачу чолхечу предложенешкахь сацаран
хьаьркаш а хаар. 

IX класс чекхйолдуш дешархойн х1ара хаарш хила деза: 

Чолхе предложенеш синтаксически тала хаар. Тайп-тайпанчу кепара чолхе предложенеш
х1итто а, къамелан чулацаме а, стиле а хьажжина синтаксически синонимех пайдаэца а хаар.
Текстан стиль а, къасто хаар. 

Литературни меттан норманаш ларъян хаар. 

V-IX  классиин  дешархоин  ненан  меттан  иозанан  белхашна  х1итточу  оценкиин
барамаш. Дешархоша кхочушбинчу ненан меттан йозанан белхашна х1итточу оценкийн 

ч1аг1йина норманаш лелоро г1о дан декхар ду ненан мотт хьехаран говзалла лакхаяккхарна а,
1аморран а, талларан а кепара болчу йозанан белхийн лехамаш цхьанакепара хилийтарна а. 

Дешархойн  хаарийн  мах  хадорехь  коьрта  йолчу  цхьанакепара  йолчу  оценкийн
норманаша хьехархо мукъа ца вуьту х1ора йозанан белхан мах, массо аг1о а лоруш, шеен- шен
башхаллашца  хадоран  декхарех:  дешархочун  хаарийн  а,  цуьнан  кхетаран  а  мах  хадорехь
хьехархо  декхарийлахь  ву,  г1алаташ  а,  церан  масалла  а  тидаме  эцна  ца  1аш,  кхочушбинчу
белхан дикалла а, г1алатийн башхаллаш а тидаме эца. 

Х1ора  дешаран  шо  долалуш  Iчетвертехь  диктантан  текстехь  дешнийн  дукхалла
д1адахана дешаран шо чекхдолуш хиллачу диктантан дешнийн дукхаллехь маго еза. 

Ненан  маттана  йозанан  белхийн  оценкийн  норманаш  х1иттийна,  нохчийн  меттан
специфически башхаллаш тидаме эцарца. 

Чеченская литература

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  предметными  результатами  изучения  предмета  «Чеченская
литература» являются основные требования : 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его
менталитет,  историю,  мировосприятие)  и  человечества  (содержащей  смыслы,  важные  для
человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение; 

•  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

•  овладение  процедурами  эстетического  и  смыслового  анализа  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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы
(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно
уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

•  владеть  различными  видами  пересказа  (5–6  кл.),  пересказывать  сюжет;  выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);
оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

•  находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для
творческой  манеры  писателя,  определять  их  художественные  функции  (5–7  кл.);  выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

•  объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально-исторической  и
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

•  выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать  связи
между ними  (5–7  кл.),  постепенно  переходя  к  анализу  текста;  анализировать  литературные
произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений  с  «читателем»  как  адресатом  произведения  (в  каждом  классе  –  на  своем
уровне);

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе  –  умение  пользоваться  терминами,  изученными  в  этом  и  предыдущих  классах)  как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  эссе,  литературно-
творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации
дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

•  выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

•  ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9
кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько



основных уровней сформированности читательской культуры. 

I  уровень  определяется  наивно-реалистическим  восприятием  литературно-
художественного  произведения  как  истории  из  реальной  жизни  (сферы  так  называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие,  создает основу для
формирования  осмысленного  и  глубокого  чтения,  но  с  точки  зрения  эстетической  еще  не
является  достаточным.  Оно  характеризуется  способностями  читателя  воспроизводить
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа
«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к
событиям  и  героям  –  качества  последних  только  называются/перечисляются;  способность  к
обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей
I  уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;  воспроизведение  элементов  содержания
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на
них (устные, письменные). 

Условно  им  соответствуют  следующие  типы  диагностических  заданий:  выразительно
прочтите  следующий  фрагмент;  определите,  какие  события  в  произведении  являются
центральными; определите, где и когда происходят описываемые события; опишите, каким вам
представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; выделите в тексте наиболее
непонятные  (загадочные,  удивительные  и  т.  п.)  для  вас  места;  ответьте  на  поставленный
учителем/автором  учебника  вопрос;  определите,  выделите,  найдите,  перечислите  признаки,
черты,  повторяющиеся  детали  и  т.  п.  II  уровень  сформированности  читательской  культуры
характеризуется  тем,  что  обучающийся  понимает  обусловленность  особенностей
художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления
авторской позиции у него пока отсутствуют 

У  читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над  прочитанным,
появляется  умение  выделять  в  произведении  значимые  в  смысловом  и  эстетическом  плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и
объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на
вопрос  «Как  устроен  текст?»,  умеет  выделять  крупные  единицы  произведения,  пытается
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи
художественного текста. 

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать  возможности
читателей,  достигших  II  уровня,  можно  отнести  устное  и  письменное  выполнение
аналитических  процедур  с  использованием  теоретических  понятий  (нахождение  элементов
текста;  наблюдение,  описание,  сопоставление  и  сравнение  выделенных  единиц;  объяснение
функций каждого  из  элементов;  установление  связи  между ними;  создание  комментария  на
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе
стихотворений  и  небольших  прозаических  произведений  –  рассказов,  новелл)  или
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно  им  соответствуют  следующие  типы  диагностических  заданий:  выделите,
определите,  найдите,  перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.  п.  покажите,
какие особенности  художественного  текста  проявляют позицию его  автора;  покажите,  как  в
художественном  мире  произведения  проявляются  черты  реального  мира  (как  внешней  для
человека реальности, так и внутреннего мира человека); проанализируйте фрагменты, эпизоды
текста (по предложенному алгоритму и без него);  сопоставьте,  сравните,  найдите сходства и
различия  (как  в  одном  тексте,  так  и  между  разными  произведениями);  определите  жанр



произведения, охарактеризуйте его особенности; дайте свое рабочее определение следующему
теоретико-литературному понятию. Понимание текста на этом уровне читательской культуры
осуществляется  поверхностно;  ученик  знает  формулировки  теоретических  понятий  и  может
пользоваться  ими  при  анализе  произведения  (например,  может  находить  в  тексте  тропы,
элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации
к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III  уровень  определяется  умением  воспринимать  произведение  как  художественное
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский
замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике,  проблематике и авторской
позиции в данном конкретном произведении?». 

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать  возможности
читателей,  достигших  III  уровня,  можно  отнести  устное  или  письменное  истолкование
художественных  функций  особенностей  поэтики  произведения,  рассматриваемого  в  его
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание
эссе, научно- исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария
и т.п. 

Условно  им  соответствуют  следующие  типы  диагностических  заданий:  выделите,
определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. определите
художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; определите позицию автора и
способы  ее  выражения;  проинтерпретируйте  выбранный фрагмент  произведения;  объясните
(устно,  письменно)  смысл названия произведения;  озаглавьте  предложенный текст (в  случае
если  у  литературного  произведения  нет  заглавия);  напишите  сочинение-интерпретацию;
напишите  рецензию  на  произведение,  не  изучавшееся  на  уроках  чеченской  литературы.
Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется  на  основе
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным
языком и специфическими художественными средствами. 

Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей  разным  уровням
читательской  культуры,  и  способность  демонстрировать  их  во  время  экзаменационных
испытаний  служат  критериями  для  определения  степени  подготовленности  обучающихся
основной  школы.  Определяя  степень  подготовленности,  следует  учесть  условный  характер
соотнесения  описанных  заданий  и  разных  уровней  читательской  культуры.  Показателем
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество
их  выполнения.  Учитель  может  давать  одни  и  те  же  задания  (определите  тематику,
проблематику и  позицию  автора  и  докажите  свое  мнение)  и,  в  зависимости  от  того,  какие
именно  доказательства  приводит  ученик,  определяет  уровень  читательской  культуры  и
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в
«зоне ближайшего развития»). 

Кхеторан кехат 

9-г1а классан литературина лерина долу х1ара документ кхоьллина юкъара дешаран а,
коьрта юкъара дешаран а пачхьалкхан программин буха т1ехь. Программо прдметан чулацам
схьа  а  боьллу,  бовза  а  бовзуьйту,  билгалбоккху.  Белхан  программо,  литература  1аморан
1алашонца  цхьаьна  а  дог1уш,  дешархой  кхиоран,  кхеторан,  1аморан  а  юкъара  некъаш
довзуьйту. 

Документан  д1ах1оттам  Литературин  белхан  программа  дийна  цхьа  документ  ду,  цу
юкъадог1у:  –  кхеторан  кехат;  –  дешаран-тематикин  план;  –  дешархойн  хаарийн  т1ег1а;  –
дешаран методикин болх кхочушбан оьшу г1ирсаш билгалбахар. Дешаран предметан юкъара



характеристика Лаккхара ийман а долуш, эстетикин мах хадо а хууш, г1иллакх-оьздангаллех
массо а аг1ор адам кхиорехь доккха маь1на ду исбаьхьаллин литература. Дешаран хьукматехь
литература хьехар кхочушдо искусствон дахарца з1е тасарца, кеп а, чулацам а вовшех буозарца,
историна,  ламасташца,  керла  юкъадалорашна  т1е  а  тийжаш,историн-культурин  хаамех
пайдаоьцуш,  литературин  теорин  а,  историн  а  коьрта  кхетамаш  1амош,  исбаьхьаллин
произведенеш талла а,церан мах хадо а хаарш луш, литературин меттан исбаьхьаллин г1ирсаш
караберзош а. 

Дешаран хьукматехь литература хьехаран 1алашо-дешан искусство, классически а, кхечу
халкъийн а литературийн хьал довзийтар;  литературан социокультурин цхьана декъах санна
кхетамбалар.Литература 1аморан бух-исбаьхьаллин говзарш ешар а, 1амор; историн-культурин
а хиламийн а, дешан говзанчийн биографеш а йовзийтар. 

Литературин говзарийн эстетикин мах хадо, царех кхета дешархой 1амор. 

          Дукха хенахь дуьйна исбаьхьаллин аг1ор дерриге халкъо классически аг1ор къобалйина,
мехкан а, дуьненан а литературин хазна хилла д1ах1иттина исбаьхьаллин говзарш 1аморехь бен
кхочушъялур яц литературин 1алашонаш. Цу т1е а доьг1на, школехь литература 1аморан 1ала-
шо ю лаккхара исбаьхьаллин кхачамболу, дахаран бакъдерг гойту, юкъара синмехаллаш йов-
зуьйтуш, адамашкахь лекхара синъоьздангаллин синхаамаш кхуллуш йолу дуьненахь тоьлла йо-
лу дешан культурин исбаьхьаллин говзарш дешархошна йовзийтар. 

Иностранный язык (английский язык)
 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  своём  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; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё
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; 

• 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 английского 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
английского 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  определённым  признакам
(артиклям, аффиксам и 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  английского  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); 

—  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 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 определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  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:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

—  глаголы  в  следующих  формах  страдательного  залога:  Present  Simple  Passive,  Past
Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future,
to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (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 сложноподчин.нные предложения с придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ...  as; either ...  or;
neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I
were you, I would start learning French); 

•  использовать  в  речи  глаголы  во  временным  формах  действительного  залога:  Past
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 



•  употреблять  в  речи глаголы в  формах  страдательного залога:  Future  Simple  Passive,
Present Perfect Passive; 

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

 История России. Всеобщая история.
            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 государственного 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 чём 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  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 чём 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  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 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  чём
заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новеишая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшей эпохи
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• 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 ХIХ — начале XX 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 ХIХ — начала XX;

•  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 ХIХ — начала
XX в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России, других государств в ХIХ — начале XX 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 е.  в виде рефератов,
презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города,
края в ХIХ — начале XXв. 

 Обществознание

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 параметров личности; 

•  описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией
личности. 

Ближаишее 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 приведённых 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 живем Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• 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 людеи 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; 

•  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 привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, 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 приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• 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 отношении 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные  группы  современного  общества;  на  основе  приведённых  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  е.  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: 

•  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 общественнои 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. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи 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 моло-
дежи. 
География
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 и геоэкологических проблем человечества; примеры практического
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

•  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 расчёты 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 изменений климата для
отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с 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 е. 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 России и е. 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 е. динамику. 

Хозяиство 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. 

Раионы 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: 

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

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
• распознавать  конкретные примеры общих понятий по характерным признакам,

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами
понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

• оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представлен-



ную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи: 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-
ствия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отно-

шение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение ве-
личины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в зада-
че (делать прикидку) 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и
квадрат,  окружность и круг,  прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изобра-
жать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-
угольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-
альной жизни. 
История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-
матики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном
уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 



• оперировать  понятиями:  множество,  характеристики  множества,  элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принад-
лежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це-

лое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-
шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометриче-
ская интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведе-

ния чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки
делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
• оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая  интерпретация  модуля

числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач
и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,
в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-
ческих задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

• оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-
нения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

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

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реаль-
ных процессов и явлений. 
Текстовые задачи

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-
строения поисковой схемы и решения задач; 

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



и от условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-
стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-
тивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение
задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по
его части на основе конкретного смысла дроби;

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение);

• выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении за-
дач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-
ции,  отличные от реальных (те,  от которых абстрагировались),  конструиро-
вать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении
задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

• извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о  геометриче-
ских фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-
тов. 
Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных парал-
лелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 84 

• вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади
участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-
ни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

• характеризовать  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие  математики  и
иных научных областей. 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уров-
не) 
Элементы теории множеств и математической логики 



• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под-
множество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, дока-

зательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа 

• оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,
арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-
жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-
тельным показателем; 

• выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  раскрывать  скобки,
приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно-
сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выраже-
ний с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, урав-

нение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять  и  решать  линейные уравнения  при  решении задач,  возникающих в

других учебных предметах. 
Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситу-

ациях; 
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее
и наименьшее значения функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на  прогрессии,  в  которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-
ния, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру-
гих учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного
перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

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

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска
решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от



условия к требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сни-

жение или процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать  гипотезы о  возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 
Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в

явном виде; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их примене-

ния заданы в явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-
кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-
венство  треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реаль-
ной жизни. 
Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдель-
ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-
числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,  площади в про-
стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной
жизни. 
Геометрические построения 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-
щью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-



ни. 
Геометрические преобразования 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение

вектора на число, координаты на плоскости; 
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной

плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения. 
История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-
матики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математи-
ческих задач; 

• приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей  действи-
тельности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном
уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-
ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное мно-
жество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению

множеств; 
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные вы-
сказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-
сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень,
множество  действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натураль-
ных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 



• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-
числений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач

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

в том числе приближенных вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и

задач из других учебных предметов; 
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием

разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-
ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание,
умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение
за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-
тельным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:  сокращение  дро-
бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-
жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-
ральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
• выделять  квадрат суммы или  разности двучлена  в  выражениях,  содержащих

квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном

виде; 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других

учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не-
равенства,  равносильные  уравнения,  область  определения  уравнения  (неравен-
ства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-
дественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований; 



• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать простейшие иррациональные уравнения вида 

,;
• решать уравнения вида

;
• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных не-

равенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учеб-
ных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-
ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при ре-
шении задач других учебных предметов; 

• выбирать  соответствующие  уравнения,  неравенства  или  их  системы  для  со-
ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной
задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-
дачи. 
Функции 

• оперировать понятиями: функциональная зависимость,  функция, график функ-
ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определе-
ния и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоян-
ства, монотонность функции, четность/нечетность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-
сти, функции вида 

, , , 
;

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-
ции y=f(x) для построения графиков функций ;

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точ-
ки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной
данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 
• находить  множество  значений,  нули,  промежутки  знакопостоянства,  моно-

тонности квадратичной функции; 
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их

характеристикам; 
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из

других учебных предметов. 
Текстовые задачи 

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



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

строения поисковой схемы и решения задач; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию

и от условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графических

схем; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

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

• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-
стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-
тивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета; 

• выбирать  соответствующие  уравнения,  неравенства  или  их  системы  для  со-
ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной
задачи;

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-
дачи.

• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отно-
шения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-
ные задач указанных типов;

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,

используя разные способы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с

тремя блоками данных с помощью таблиц;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в
новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-
ции,  отличные от реальных (те,  от которых абстрагировались),  конструиро-
вать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении
задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
• оперировать  понятиями:  факториал  числа,  перестановки  и  сочетания,  тре-

угольник Паскаля;
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности слу-
чайного события, операции над случайными событиями;

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с

помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную
в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристи-
ки реальных процессов и явлений;

• определять  статистические  характеристики  выборок  по  таблицам,  диаграм-
мам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры

• Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о  геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю-

щих несколько шагов решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения;
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех-

угольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин.

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

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямы-
ми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подоб-
ные треугольники;

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-
нии задач;

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-



стей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Приме-
нять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, опе-
рировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычис-
лять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вы-
числять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы
для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равно-
великости и равносоставленности;

• проводить простые вычисления на объемных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• проводить вычисления на местности;
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружа-

ющей действительности.
Геометрические построения

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений

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

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-
ни;оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования 
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, приме-
нять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных
ситуациях окружающего мира;

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно-
вания свойств фигур;

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний.
Векторы и координаты на плоскости

• оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора
на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты
на плоскости, координаты вектора;

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол меж-
ду векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полу-
ченные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между
точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения
задач;



• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисле-
ние длин, углов.

           В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам.
История математики

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей;

• понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-
ние;

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства;
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные

системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения об-
разования на углубленном уровне

Элементы теории множеств и математической логики
• свободно  оперировать  понятиями:  множество,  характеристики  множества,  эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-
надлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;

• задавать множества разными способами;
• проверять выполнение характеристического свойства множества;
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность
и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или,
не; условные высказывания (импликации);

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• строить рассуждения на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учеб-
ных предметов.

Числа
• свободно  оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных

чисел,  целое  число,  множество  целых  чисел,  обыкновенная  дробь,  десятичная
дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел,
иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество дей-
ствительных чисел,  геометрическая  интерпретация натуральных,  целых,  рацио-
нальных, действительных чисел;

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами
записи чисел;

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью;
• сравнивать действительные числа разными способами;



• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, чис-
ла,  записанные  с  использованием  арифметического  квадратного  корня,  корней
степени больше 2;

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

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действитель-
ные числа, в том числе корни натуральных степеней.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-

шении практических  задач,  в  том числе  приближенных вычислений,  используя
разные способы сравнений;

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с исполь-
зованием разных систем измерения;

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования
• свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной»,  «многочлен  с  несколькими  переменными»,  коэффициенты  многочлена,
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выра-
жений;

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с исполь-
зованием комбинаций различных приемов;

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор-
ней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами
на основе квадратного трехчлена;

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни сте-

пени n;
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тож-

дественное преобразование»;
• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко-

эффициенты которых записаны в стандартном виде;
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других

учебных предметов;
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе

сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства

• свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравне-
ния и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, урав-
нения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
• понимать  смысл  теорем  о  равносильных  и  неравносильных  преобразованиях



уравнений и уметь их доказывать;
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем,  уметь

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-ра-

циональных и включающих в себя иррациональные выражения;
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим методами;
• владеть разными методами доказательства неравенств;
• решать уравнения в целых числах;
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями,  неравенствами и

их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы;
• решение задач других учебных предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач;
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за-

дач других учебных предметов;
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие
• реальную ситуацию или прикладную задачу,  интерпретировать полученные ре-

зультаты.
Функции

• свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, за-
висимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргу-
мент и значение функции, область определения и множество значения функции,
нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность  функции,  наи-
большее и наименьшее значения,  четность/нечетность функции,  периодичность
функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты;
график зависимости, не являющейся функцией, строить графики функций: линей-
ной, квадратичной, дробно- линейной, степенной при разных значениях показате-
ля степени, 

;
• использовать преобразования графика функции для построения графиков функ-

ций ;
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность,  монотонно  возрастающая  (убывающая)  последовательность,  предел
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, ха-
рактеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства
равенств и неравенств, решения задач на делимость;

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрес-

сии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спе-
цификой исследуемого процесса или явления;

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-
лений;



• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред-
метов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специфи-
кой учебного предмета.

Статистика и теория вероятностей
• свободно оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  таблицы

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения
выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная измен-
чивость;

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее
свойствам и целям анализа;

• вычислять числовые характеристики выборки;
• свободно оперировать понятиями: факториал числа,  перестановки,  сочетания и

размещения, треугольник Паскаля;
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбина-
торные формулы;

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбина-
торные формулы;

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристи-
ки;

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.

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

ным ее свойствам и цели исследования;
• анализировать  и  сравнивать  статистические  характеристики  выборок,  полу-

ченных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, реше-
ния задачи из других учебных предметов;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и
выделять их математическую основу;

• распознавать разные виды и типы задач;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выби-
рать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста зада-
чи;

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-
дели решения сложных задач разные модели текста задачи;

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию
и от условия к требованию, комбинированный);

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето-

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

• анализировать затруднения при решении задач;



• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-
вые задачи из данной, в том числе обратные;

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи;

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать
измененное преобразованное;

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов
и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рас-
стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-
тивоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе измене-
ния условий задачи при движении по реке;

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;

• решать разнообразные задачи «на части»;
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу)

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

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-
занных типов;

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации,
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обуче-
ния;

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-
ния изученных методов и обосновывать решение;

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

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в
новых по сравнению с изученными ситуациях.

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения
реальных  ситуаций,  в  которых  не  требуется  точный  вычислительный  ре-
зультат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно-

сти.
Геометрические фигуры

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и прове-
дении математических рассуждений;

• самостоятельно  формулировать  определения  геометрических  фигур,  выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать
или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы
фигур,  проводить  в  несложных  случаях  классификацию  фигур  по  различным



основаниям;
• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения
задачи дополнительные построения,  исследовать возможность применения тео-
рем и формул для решения задач;

• формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• составлять с  использованием свойств геометрических фигур математические
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисци-
плин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.

Отношения
• владеть понятием отношения как метапредметным;
• свободно оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные фигуры,  равенство

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы меж-
ду прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фи-
гуры, подобные треугольники;

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать отношения для построения и исследования математических моде-
лей объектов реальной жизни.

Измерения и вычисления
• свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как ве-

личинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении за-
дач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычис-
лений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором фор-
мул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисле-
ние в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника,
а также с применением тригонометрии;

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предме-
тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.

Геометрические построения
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять построения на местности;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, сво-

бодно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразова-
ния подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-
ний.

Векторы и координаты на плоскости
• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоско-
сти, координаты вектора;

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на
вычисление и доказательства;

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-
метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и
т.п.) и получать новые свойства известных фигур;

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам.
История математики

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геомет-
рии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и ис-
тории развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математи-

ческих утверждений и самостоятельно применять их;
• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для реше-

ния задач изученных методов или их комбинаций;
• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном
творчестве.

Информатика
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; 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 алгоритмическои 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 и 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 учёбы и
вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• 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 т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов при
решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных
накопителей данных, интернетсервисов 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  надёжности  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. 
Естественно-научные предметы

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы»
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должны отражать:

• владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физи-
ке: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты из-
мерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полу-
ченные результаты и делать выводы;
Физика

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 твёрдыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 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 её 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 отсчёта; 

•  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  её распространения):  на  основе анализа условия задачи
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

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.); 

• приёмам 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  объёма  тел  при
нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и
твёрдых  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,  температура,  удельная  теплоёмкость
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 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 твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,



удельная  теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота  плавления  и  парообразования,  удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):  на основе
анализа  условия  задачи  выделять  физические  величины  и  формулы,  необходимые  для  её
решения, и проводить расчёты. 

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 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; 

• приёмам 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  расчёта
электрического  сопротивления  при  последовательном  и  параллельном  соединении
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 



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.); 

•  приёмам  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
(счётчик  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  звёздного неба,  движения Луны,
Солнца и планет относительно звёзд; 

• 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  звёздного  неба  при
наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет
звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 Биология

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
инструментами; 

• использовать приёмы 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 е.  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 её 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  приёмы  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 её 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 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
          Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлении) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, 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 челове-
ка) 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 щёлочи, 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  приобретённые  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; 

• 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  решёток:
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
учёного; 

•  характеризовать  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,  е.  основных  понятий,  периодического  закона  как
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакции 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному
из  классификационных  признаков:  1)  по  числу  и  составу  исходных  веществ  и  продуктов
реакции  (реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена);  2)  по  выделению  или
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней



окисления  химических  элементов  (реакции  окислительно-  восстановительные);  4)  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  сокращённые  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно-
восстановительных реакций; 

•  прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных
веществ; 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 определённой массовой долей растворённого 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  сокращённым  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 учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• 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
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 своё
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. 

Язык пластических искусств и художественныи образ 

Выпускник научится: 

•  эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные состояния  и
своё 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,
объём,  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  объёме  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. 

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
приёмы 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  приёмы  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 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, е. 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
           Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 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. 

Музыкальныи образ и музыкальная драматургия Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение
об основной идее и форме её 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; 

•  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  практическим
музицированием. 

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  углубленного  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,  воплощённых  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. 

Технология
Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
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 учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  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  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
варёных 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  своё  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; 

•  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 изделии 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  приёмы  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. 

Сельскохозяиственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных  растений  в  условиях  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 учётом 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; 



• планировать объём 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  своём  селе,  формулировать  на  её  основе  темы  исследовательских  работ  и
проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательскои, опытническои и проектнои 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
учётом 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 трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

•  оценивать  свои возможности и  возможности своей  семьи для предпринимательской
деятельности. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы
следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует  виды  ресурсов,  объясняет  место  ресурсов  в  проектировании  и
реализации технологического процесса; 



• называет  предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе  современных
производственных  технологий,  приводит  примеры  функций  работников  этих
предприятий; 

• разъясняет  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими
понятиями; 

• объясняет  основания  развития  технологий,  опираясь  на  произвольно  избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

• приводит  произвольные  примеры  производственных  технологий  и  технологий  в
сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе
характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет  сборку  моделей  с  помощью  образовательного  конструктора  по
инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет  сохранение  информации  в  формах  описания,  схемы,  эскиза,
фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального
окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил  и  проанализировал  опыт  проведения  испытания,  анализа,  модернизации
модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной
ситуации:  нахождение  вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и
конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,  альтернативные
решения; 

• получил  и  проанализировал  опыт  изготовления  информационного  продукта  по
заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта  на основе
технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих
регулирования) рабочих инструментов; 

• получил  и  проанализировал  опыт  разработки  или  оптимизации  и  введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии в  области  строительства,  характеризует  строительную  отрасль  региона
проживания; 



• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует  понятием  «технологическая  система»  при  описании  средств
удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе
проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности) ; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /
проектированию технологических систем; 

• строит  модель  механизма,  состоящего  из  нескольких  простых  механизмов  по
кинематической схеме; 

• получил  и  проанализировал  опыт  исследования  способов  жизнеобеспечения  и
состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил  и  проанализировал  опыт решения  задач  на  взаимодействие  со  службами
ЖКХ; 

• получил  опыт  мониторинга  развития  технологий произвольно  избранной  отрасли,
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

• получил  и  проанализировал  опыт  планирования  (разработки)  получения
материального  продукта  в  соответствии  с  собственными  задачами  (включая
моделирование  и  разработку  документации)  или  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  в  области
энергетики,  характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона
проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии,
характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует  автоматизацию  производства  на  примере  региона  проживания,
профессии,  обслуживающие  автоматизированные  производства,  приводит
произвольные  примеры  автоматизации  в  деятельности  представителей  различных
профессий; 

• перечисляет,  характеризует  и  распознает  устройства  для  накопления  энергии,  для
передачи энергии; 

• объясняет  понятие  «машина»,  характеризует  технологические  системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 



• объясняет  сущность  управления  в  технологических  системах,  характеризует
автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ
неполадок электрической цепи; 

• осуществляет  модификацию  заданной  электрической  цепи  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  конструирование  электрических  цепей  в  соответствии  с
поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования
(на выбор образовательной организации); 

• конструирует  простые  системы  с  обратной  связью  на  основе  технических
конструкторов; 

• следует  технологии,  в  том  числе,  в  процессе  изготовления  субъективно  нового
продукта; 

• получил  и  проанализировал  опыт  разработки  проекта  освещения  выбранного
помещения,  включая  отбор  конкретных  приборов,  составление  схемы
электропроводки; 

• получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  создания  изделия  средствами
учебного  станка,  управляемого  программой  компьютерного  трехмерного
проектирования; 

• получил  и  проанализировал  опыт  оптимизации  заданного  способа  (технологии)
получения  материального  продукта  (на  основании  собственной  практики
использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  технологии  обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания,
и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;

• называет  характеристики  современного  рынка  труда,  описывает  цикл  жизни
профессии,  характеризует  новые  и  умирающие  профессии,  в  том  числе  на
предприятиях региона проживания;

• характеризует  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  её
развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;

• характеризует  произвольно  заданный  материал  в  соответствии  с  задачей
деятельности,  называя  его  свойства  (внешний  вид,  механические,  электрические,
термические,  возможность  обработки),  экономические  характеристики,
экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации);

• объясняет специфику социальных технологий,  пользуясь  произвольно избранными
примерами,  характеризует  тенденции  развития  социальных  технологий  в  21  веке,
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;



• разъясняет функции модели и принципы моделирования;

• создаёт модель, адекватную практической задаче;

• отбирает  материал  в  соответствии  с  техническим  решением  или  по  заданным
критериям;

• составляет рацион питания, адекватный ситуации;

• планирует продвижение продукта;

• регламентирует заданный процесс в заданной форме;

• проводит оценку и испытание полученного продукта;

• описывает  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического
изображения;

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения
логистических задач;

• получил  и  проанализировал  опыт  компьютерного  моделирования  /  проведения
виртуального  эксперимента  по  избранной  обучающимся  характеристике
транспортного средства;

• получил  и  проанализировал  опыт  выявления  проблем  транспортной  логистики
населённого  пункта  /  трассы  на  основе  самостоятельно  спланированного
наблюдения;

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

• получил  и  проанализировал  опыт  проектирования  и  изготовления  материального
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)
рабочих инструментов / технологического оборудования;

• получил  и  проанализировал  опыт  создания  информационного  продукта  и  его
встраивания в заданную оболочку;

• получил  и  проанализировал  опыт  разработки  (комбинирование,  изменение
параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения  материального  и
информационного продукта с заданными свойствами. 

Физическая культура
Выпускник научится: 

•  рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические
этапы  е.  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  е.  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 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 спортивного движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

•  определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма. 

Способы двигательнои (физкультурнои) 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  учётом
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. 

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  приёмы  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 учётом 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности
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; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом
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  защищённости  личных  жизненно  важных  интересов  от  внешних  и
внутренних угроз. 

Защита населения Россиискои Федерации от чрезвычаиных ситуации 

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: 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; 

•  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 обучающихся 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 противодеиствия терроризму и экстремизму в Россиискои Федерации 

Выпускник научится: 

•  негативно  относиться  к  любым  видам  террористической  и  экстремистской
деятельности; 

•  характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление,  представляющее
серьёзную 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 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 знании 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 знании и оказание первои 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, 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 ее
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/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- взаимопомощи
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

ОДНКНР

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Метапредметные  результаты  —  способность  планировать  и  организовывать  свою

учебную  и  коммуникативную  деятельность  в  соответствии  с  задачами  изучения  предмета,
видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою
точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный
диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете,  библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с
темой  и  познавательными  заданиями,  представлять  результаты  своей  творческо-  поисковой
работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление;
- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

Личностные результаты — становление внутренней установки личности обучающихся
на то, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному
этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

– воспитание любви к  Родине,  уважение к  народам,  населяющим ее,  их  культуре  и
традициям;

– бережное отношение к своей родной культуре. 

Предметные  результаты  —  овладение  целостными  представлениями  о  том,  как
складывалась  культура  общества  и  каким  должен  быть  человек,  чтобы  о  нем  говорили
«культурный,  духовно  богатый»,  понимание  того,  что  необходимо  уважать  других  людей,
терпимо относиться к их культуре и вероисповеданию; 



-  овладение представлениями о  том,  какую роль  играет  семья в  жизни человека,  что
семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества,
и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные религии
разных народов; 

- умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры,
используя основные и дополнительные источники информации. 

Предметные  результаты  обучения  основам  духовно-нравственной  культуры  народов
России нацелены на решение, прежде всего, следующих задач: 

• осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о  российской
многонациональной культуре, этнокультурах; 

• формирование  этнокультурных  понятий,  представлений,  рефлексия  учащимися
своего способа действия посредством его сопоставления со способом выполнения
этого действия, соответствующим определенной этнокультурной традиции; 

• использование  полученных  знаний  в  практической  деятельности,  способность  к
работе с информацией, представленной разными средствами; 

• осознанное  принятие  личностью  традиций,  ценностей,  особых  форм  культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области,
края,  республики;  при  этом  благодаря  влиянию  семьи,  родственников,  друзей,
эмоционально окрашенному восприятию природной среды и социального окружения
наполняются  конкретным  содержанием  такие  понятия,  как  «Отечество»,  «малая
родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Решение перечисленных задач в ходе освоения предметного содержания курса ОДНКНР
ведет к достижению, в конечном счете, важнейшего личностного результата, который и является
основной целью введения данной предметной области: осознание себя гражданином России,
россиянином,  то  есть,  человеком,  который  готов  в  течение  жизни  осваивать  культурные
богатства своей страны при полном понимании значимости их национальных, региональных
особенностей;  отстаивать  единство  и  солидарность  многонационального  народа  Российской
Федерации, принимая личное участие в судьбе России. 

Выпускник научится: 

– применять  знания  о  биологическом  и  культурно-социальном  началах  природе
человека для объяснения его феномена;

– характеризовать  специфику  нравственных  норм  и  объяснять  необходимость  их
соблюдения; 

– применять  полученные  знания  о  категориях  нравственности  для  самоанализа  и
корректировки собственного поведения в обществе; 

– приводить  примеры  основных  видов  деятельности  человека,  выделять  их
сущностные  характеристики,  объяснять  роль  мотивов  в  этой  деятельности  целях
самоанализа; 

– оценивать  на  конкретных  примерах  роль  основных  видов  деятельности  в  жизни
человека и общества; 

– характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными примерами  группы  человеческих
потребностей, применяя эти знания для самоанализа; 

– оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей и вредных привычек,



угрожающих здоровью; 

– выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

– связанных  с  различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов,
выражать собственное отношение к различным способам их разрешения; 

– объяснять возможные причины отклоняющегося поведения и описывать негативные
последствия его наиболее опасных форм; 

– критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,
полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать
полученные данные, а также применять полученную информацию для определения
собственной  позиции;  соотносить  свое  поведение  и  поступки  других  людей  с
нравственными ценностями. 

– характеризовать и раскрывать на конкретных, близких к собственному жизненному
опыту примерах основные функции семьи в обществе; 

– раскрывать основные роли членов семьи, опираясь на собственный опыт семейной
жизни; 

– знать историю своей семьи и уметь его представить; оценивать вклад своих предков в
общественную копилку историко-культурных достижений на фоне основных этапов
истории страны; 

– формировать  личное  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать
здоровый образ жизни; 

– корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности; 

– характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни и осознанно выбирать
критерии безопасных условий жизни;

– использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
семейных  конфликтов;  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу
ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов и
выражать собственное отношение к этим способам; 

– находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной  семейной
политике из источников различного типа; 

– моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного  воздействия
различных социальных групп на человека и делать личностные выводы относительно
собственной роли в малой группе; 

– понимать роль дружбы и товарищества в жизни человека как важнейших ценностей;
анализировать  и  регулировать  собственные  взаимоотношения  с  другими  членами
малой группы; 

– характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры,  выражать  свое
мнение о различных явлениях культуры; 

– описывать явления духовной, в том числе традиционной культуры, понимать язык и
особенности этой культуры, понимать необходимость ее сохранения; 

– описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений
культуры; 



– анализировать и объяснять роль традиционной жизни;

– находить,  извлекать  и  анализировать  информацию  о  достижениях  и  проблемах
культуры из источников различного типа; 

– описывать  общие  духовные  ценности  всего  российского  народа  и  выражать
собственное отношение к ним; 

– раскрывать роль религии в истории и в современном обществе; 

– характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

– характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в
современных условиях; 

– критически воспринимать явления массовой культуры; 

– выявлять  тенденции  национализма  и  религиозного  экстремизма  в  жизни
современного общества, прежде всего в молодежной среде, и активно противостоять
им;  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике
собственное правильное поведение в этой сфере; 

– характеризовать  особенности  национально-государственного  и  территориального
устройства Российской Федерации; 

– раскрывать  достижения  российского  народа  как  результат  культурного
взаимодействия всех наций и народностей исторически входящих в состав России;
находить  культурно  приемлемые  способы  выражения  уважения  к  героическому
прошлому и достижениям своей страны; осознавать основы российской гражданской
идентичности; 

– раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности,  приводить  примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятий «гражданин» и «гражданство»; 

– осознавать  значение  личной  патриотической  позиции  в  укреплении  нашего
государства; понимать, в чем состоят основы российской гражданской идентичности;

– использовать  полученные  знания  и  приобретенные  умения  для  формирования
способности уважать права и культурные особенности всех наций и народностей; 

– извлекать  и  использовать  информацию  СМИ  для  анализа  тенденций  развития
национально- культурных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире; 

– характеризовать межнациональные отношения в современном мире и России, видеть
их  основные  проблемы;  объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и
предлагать пути их разрешения; 

– осознавать  образ  единого  и  целостного  мира  при  разнообразии  культур,
национальностей  и  религий,  а  также  при  уважении  к  истории  и  культуре  всех
народов. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
 слабовидящими обучающимися  АООП ООО.

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП
ООО  ГБОУ  «ЦДО»  соответсвует  требованиям  ФГОС  ООО  и  позволяет  вести  оценку
предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов;  в  том  числе  итоговую  оценку,
слабовидящих обучающихся, освоивших АООП ООО.

Система оценки достижения  слабовидящими обучающимися  планируемых результатов



освоения  АООП  ООО  предусматривает  оценку  достижения  обучающимися  планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.

Система оценки достижения слабовидящих обучающимися  планируемых результатов
АООП ООО:

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

• ориентирует  образовательный  процесс  на  развитие  и  воспитаниеслабовидящих
обучающегося,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания  учебных
предметов  основного  общего  образования  и  формирование  универсальных  учебных
действий;

• обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
общеобразовательной программы основного  общего  образования,  позволяющий вести
оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  основного  общего
образования;

• предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка  обучающихся,
освоивших  адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  основного
общего  образования)  и  оценку  эффективности  деятельности  образовательной
организации;

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  ГБОУ  «ЦДО»  в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

• оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  аттестационных
процедур;

• оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.
Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой

выступают  требования  ФГОС  ООО,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах
освоения слабовидящими обучающимися  АООП ООО.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация,
• независимая оценка качества образования,
• мониторинговые исследования регионального и федерального уровней.

Слабовидящие обучающиеся  имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой  аттестации  в  иных  формах  (в  соответствии  с  особенностями  слабовидящего
обучающегося), на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ООО,
что включают:

• специально  организованная  среда  и  рабочее  место  обучающегося   в  соответствии  с



особенностями ограничений здоровья;
• при  необходимости  сопровождение  (помощь)  обучающегося  в  соответствии  с

особенностями ограничений здоровья;
• ассистивные средства и технологии;
• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении

ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке  образовательных
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению
и интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  структурой  планируемых
результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник  получит  возможность  научиться». Достижение  планируемых  результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится»,  выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться  как  в  ходе  обучения,  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  –  в  форме
государственной итоговой аттестации.

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических
кадров  и  оценки  деятельности  образовательной  организации)  строятся  на  планируемых
результатах,  представленных  в  блоках  «Выпускник  научится» и  «Выпускник  получит
возможность научиться».

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
• оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
• использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

• использования  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,  условиях  и
процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях
управления качеством образования;

• использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов



Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)  сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение

строить  жизненные профессиональные планы с  учетом конкретных перспектив социального
развития;

3)  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не
выносится  на  итоговую оценку обучающихся,  а  является  предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных
систем  разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 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. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

• умении  самостоятельно  и  безопасно  передвигаться  в  знакомом  и  незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;

• способности  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-
пространственной организации;

• способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятии
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,

в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках  обучающихся,  формируемых средствами различных

предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной

организации и осуществляется куратором преимущественно на основе ежедневных наблюдений
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года
и  представляются  в  виде  характеристики  по  форме,  установленной  образовательной
организацией.  Любое  использование  данных,  (в  том  числе  в  целях  аккредитации
образовательного  учреждения)  полученных в  ходе  мониторинговых исследований,  возможно
только  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных
данных».

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих
достижений  должна  проводиться  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться
исключительно  в  целях  оптимизации личностного  развития  обучающихся.  Рекомендации по
оценке  динамики  формирования  вышеназванных личностных  результатов  в  рамках  системы
внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в отдельном пособии.



Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых результатов освоения АООП ООО, которые представлены в междисциплинарной
программе  формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные
универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,
«Познавательные  универсальные  учебные  действия»).  Формирование  метапредметных
результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность  и  готовность  к  освоению систематических знаний,  их самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• 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  осуществляется  администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и
периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением  педагогического
совета.  Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать
диагностические  материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
• ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной

(компьютеризованной) частью;
• сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных

действий – наблюдение за  ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,

чем один раз в два года.
Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов

является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый  обучающимся  в

рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью  продемонстрировать  свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-
творческую, иную).

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  любая  из  следующих
работ:
- письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,
отчеты о проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.

Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию и  направленности



проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач
проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в  соответствии  с  особенностями
образовательной организации.

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.

Оценка проектной деятельности обучающихся
Защита проекта  осуществляется  в  процессе  специально организованной деятельности

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией

представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и
отзыва руководителя.

Критерии  оценки  проектной  деятельности  разработаны  с  учётом  целей  и  задач
проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
     1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  выбрать  адекватные  способы  её  решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета,  объекта,  творческого  решения  и  т.  п.  Данный  критерий  в  целом  включает  оценку
сформированности познавательных учебных действий.
       2.  Сформированность предметных знаний и способов действий ,  проявляющаяся в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
        3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени,  использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.
   4.  Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её  результаты,  аргументировано
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 четырёх названных выше критериев.

При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  целесообразно  выделять  два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное
отличие  выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности  обучающегося  в  ходе
выполнения проекта,  поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того,  что обучающийся
способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  —  только  с  помощью  руководителя  проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.

Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект,  выполняемый

обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов
избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого
обучающегося,  его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по



любому учебному предмету. 
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого

обучающегося  разработаны  план,  программа  подготовки  проекта,  которые  включают
требования по следующим рубрикам:

- организация проектной деятельности; 
- содержание и направленность проекта; 
- защита проекта.

Требования к организации проектной деятельности:
Включают положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и

руководителя  проекта;  тема  проекта  утверждается  на  заседании  круглого  стола  с  участием
обучающихся, исполнителей проекта, и педагогов-супервайзеров. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является
указание  на  то,  что  результат  проектной  деятельности  должен  иметь  практическую
направленность. В этом разделе описываются также:

- возможные типы работ и формы их представления 
- состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его
защиты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для

его защиты, в обязательном порядке включаются: 
- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм; 
- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:
- исходного замысла, цели и назначения проекта;
- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
- 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:
- инициативности и самостоятельности; 
- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
- исполнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть

также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных  решений,  актуальность  и  практическая
значимость полученных результатов. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на
школьной  конференции.  Данная  форма  предполагает  возможность  публично  представить
результаты  работы  над  проектом  и  продемонстрировать  уровень  овладения  обучающимся
отдельными  элементами  проектной  деятельности.  Конференция  проходит  в  два  этапа:
промежуточная,  в  которой  принимают  участие  все  учащиеся,  и  итоговая,  определяющая
победителя, лауреатов и номинантов в отдельных номинациях. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и
отзыва руководителя.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и
отзыва руководителя.

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии
что:

-  такая  оценка выставлена  комиссией по  каждому из  трех предъявляемых критериев,



характеризующих  сформированность  метапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности
регулятивных и коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и
м способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
-  ни одна из обязательных элементов проекта (продукт,  пояснительная записка,  отзыв
руководителя или презентации) не дает оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
- такая оценка выставлена по каждому, из предъявляемых критериев;
-  продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершенный  продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников , положительный
отзыв руководителя, презентация проекта;
- даны ответы на вопросы.
В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о

достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные
классы.

Таким  образом,  качество  выполненного  проекта  и  предлагаемый  подход  к  описанию
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 образования.

При  необходимости  осуществления  отбора  при  поступлении  в  профильные  классы
может использоваться аналитический подход к  описанию результатов,  согласно которому по
каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие
полноту  проявления  навыков  проектной  деятельности.  При  этом,  как  показывает  теория  и
практика педагогических измерений,  максимальная оценка по  каждому критерию не должна
превышать  3  баллов.  При  таком  подходе  достижение  базового  уровня  (отметка
«удовлетворительно»)  соответствует  получению  4  первичных  баллов  (по  одному  баллу  за
каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7
—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный подход,  сопровождающийся более детальным описанием критериев или
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности
(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией,
или  отдельных  коммуникативных  компетенций),  может  использоваться  в  текущем  учебном
процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании
детализированных  или  специальных  критериев  по  каждому  из  выделенных  критериев
разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  является

способность к решению  учебно-познавательных и учебно-практических задач,  основанных
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа-
нию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-
муникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур  текущей,



тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образователь-
ной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-
вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений, как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы
с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню,
а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.

Установлено пять уровней достижений обучающихся:
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 об-
разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-
метка «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, ши-
роте (или избирательности) интересов. 

Выделяются два уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-
ка «4»);
-  высокий уровень достижения  планируемых результатов,  оценка  «отлично»  (отметка

«5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-
руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов
к данной предметной области.
      Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделя-
ются также два уровня:

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Не достижения базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксирует-

ся в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируе-
мых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значитель-
ные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может вы-
полнять отдельные задания повышенного уровня.  Данная группа обучающихся (в среднем в
ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обу-
чении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базово-
го уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся,  которые демонстрируют  низкий уровень  достижений, требуется  специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, разви-
тию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и
др.  Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в
обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текуще-
го, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он
должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовле-
творительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низ-



кие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибки, которые сделал обучаю-
щийся, а на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содер-
жания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-
ного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сфор-
мированности 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 про-
цедур;
- 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 объек-
тами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. 

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению
на данном уровне образования. Проводится администрацией ГБОУ «ЦДО» в начале 5-го класса
и выступает как основа (точка отсчета)  для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются:  структура мотивации,  сформированность  учебной деятельности,
владение  универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных  предметов
познавательными  средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-
символическими  средствами,  логическими  операциями.  Стартовая  диагностика  может
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов
(разделов).  Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки
учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.
поддерживающей  и  направляющей  усилия  учащегося,  и  диагностической,  способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы  освоения  которых
зафиксированы в тематическом планировании.  В текущей оценке используется  весь  арсенал
форм и методов проверки (устные и письменные опросы,  практические работы,  творческие
работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,  рефлексия,  листы
продвижения  и  др.)  с  учетом особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-
оценочной  деятельности  учителя.  Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.

Тематическая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения



тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  фиксируются  в  учебных
методических  комплектах,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  РФ.  По
предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая
оценка  может  вестись  как  в  ходе  изучения  темы,  так  и  в  конце  ее  изучения.  Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей
совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.  Результаты тематической  оценки
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
-  оценки  уровня  достижения  той  части  личностных  результатов,  которые  связаны  с
оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой  учебной  самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
-  оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,  осуществляемого  на  основе
административных проверочных работ,  анализа посещенных уроков,  анализа  качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением

педагогического совета.  Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация 
Объектом  промежуточной  аттестации  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности

являются  планируемые  результаты  освоения  адаптированной  образовательной  программы
основного общего образования.

Целью промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности
является: 

- установление фактического уровня образовательных достижений обучающихся; 
-  соотнесение  фактического  уровня  образовательных  достижений  обучающихся  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования; 
- контроль освоения обучающимися образовательных программ. 
Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

проводится  в  форме  итогового  контроля  в  переводных  классах,  тематического  контроля,
проводимого  как  учителями,  так  и  администрацией,  а  также  административного  контроля.
Периодичность  тематического  контроля,  проводимого  учителем,  определяется  рабочей
программой по каждому предмету,  принятой на  методическом объединении и утвержденной
директором. Периодичность административного контроля определяется планом работы Центра.

Содержание, порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации
учащихся.

Промежуточная  аттестация  учащихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности
представляет  собой  процедуру  аттестации  обучающихся  на  уровне  основного  общего
образования и  проводится в  конце каждого полугодия и в  конце учебного года по каждому
изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется
в документе об образовании (дневнике).

Формы и виды промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности.

Формы промежуточной аттестации:
- оценка предметных результатов по итогам административных  полугодовых и годовых
проверочных и контрольных работ;
-  в  конце  полугодия-  административные  проверочные  работы  по  предметам  на



установление уровня сформированности предметных результатов, в том числе проверка
сформированности  вычислительных  навыков,  проверка  сформированности
математической компетентности (применение знаний и умений при решении практико-
ориентированных заданий),  проверка сформированности языковой,  лингвистической и
коммуникационной компетентностей по русскому и иностранным языкам и другие;
-  в  конце  полугодия  (года) –  административные полугодовые  (годовые)  контрольные
работы по предметам на проверку усвоения учебного материала и сформированности
образовательных  результатов  на  конец  полугодия  (года),  могут  проходить  в  форме
переводного экзамена. 
В  промежуточной  аттестации  обучающихся,  находящихся  на  лечении  в  санатории,

стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
Полугодовые,  годовые (итоговые) отметки выставляются по 5-ти балльной системе. 
В конце учебного года выставляются итоговые (годовые) отметки по всем предметам

учебного плана. 
Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или

нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  АООП  ООО  или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. (ст. 58, ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ).

Слабовидящие обучающиеся,  имеющие академическую задолженность,  вправе пройти
промежуточную  аттестацию  по  соответствующим  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине
(модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,  в  течении  одного года  с  момента  образования
академической  задолженности. Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  в
школе создается комиссия. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.
(ст. 58, ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ).

Слабовидящие обучающиеся,  имеющие академическую  задолженность,  переводятся  в
следующий класс условно с обязательством ликвидации задолженности в установленные сроки.
В случае не ликвидации академической задолженности слабовидящие обучающиеся  с согласия
родителей  (законных  представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,   переводятся  на
другой вариант адаптированной образовательной программы в соответствии с рекомендациями
ППК либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   (ст. 58, ФЗ «Об образовании в
РФ» №273-ФЗ). 

Способы фиксации результатов промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста-
ции. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измеритель-
ных материалов  критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение
не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполне-
ние заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Оценка предметных результатов по итогам административных стартовых, полугодовых,
годовых  проверочных  и  контрольных  работ,  выставляемая  учащимся  в  виде  отметки,
фиксируется в тетрадях после выполненной работы, в электронных журналах и в дневниках
учащихся.  Оценка,  выставляемая  в  виде  баллов,  для  осуществления  учета  и  отслеживания
динамики  формирования  образовательных  результатов  учащихся  (предметных,
метапредметных,  личностных)  преподавателями  и  членами  администрации  фиксируется  в
специальных  таблицах,  за  ведение  и  хранение  которых  ответсвенность  возлагается  на
заместители директора. 

Государственная итоговая аттестация

В  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего



образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными  нормативными
актами.

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном
объеме выполнившие учебный план  или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных),
а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Целью  проведения  ГИА  является  определение  соответствия  результатов  освоения
обучающимися  образовательных программ основного  общего  образования  соответствующим
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования. 

ГИА  проводится в  форме  государственного  выпускного  экзамена  (далее  -  ГВЭ)  с
использованием  текстов,  тем,  заданий,  билетов  -  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  осваивающих  образовательные  программы  основного  общего
образования для обучающихся. 

 ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике).
Экзамены,  по  двум  учебным  предметам  обучающиеся  сдают  по  своему  выбору  из  числа
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные  языки  (английский,  французский,  немецкий  и  испанский),  информатика  и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

ГИА  в  форме  ГВЭ  по  всем  указанным  учебным  предметам,  за  исключением
иностранных  языков,  а  также  родного  языка  и  родной  литературы,  проводится  на  русском
языке.

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего
образования, предоставляется право при прохождении ГИА в форме ГВЭ выбрать экзамен по
родному языку и (или) родной литературе.

Для  участников  ГИА  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  участников  ГИА  -
детей-инвалидов  и   ГИА  по  их  желанию  проводится  только  по  обязательным  учебным
предметам (математике и русскому языку).

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно:
обучающимися  -  в  образовательные  организации,  в  которых  обучающиеся  осваивают

образовательные программы основного общего образования;
Заявления  подаются  участниками  ГИА  лично  на  основании  документов,

удостоверяющих  личность,  или  их  родителями  (законными  представителями)  на  основании
документов,  удостоверяющих  личность,  или  уполномоченными  лицами  на  основании
документов, удостоверяющих личность, и доверенности.

Участники  ГИА  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  подаче  заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ППК), а
участники  ГИА  -  дети-инвалиды  и  инвалиды  -  оригинал  или  заверенную  копию  справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением  медико-социальной  экспертизы. (См.  «Порядок  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования».
Утвержден Минпросвещения России №189, Рособрнадзора №1513 от 07.11.2018).

Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  адаптированной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для  продолжения
образования,  является  предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  с  ТНР
адаптированной образовательной программы основного общего образования.

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ТНР адаптированной
образовательной  программы  основного  общего  образования  должны  учитываться
сформированность  умений  выполнения  проектной  деятельности  и  способность  к  решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач.

Итоговая оценка результатов освоения АООП ООО включает две составляющие:
результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их



индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования;

результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,  характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.

Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из  результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной  оценки  и  результаты выполнения  итоговой  работы по  предмету.  Такой  подход
позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить  кумулятивный
эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине  понимания  изучаемого  материала  и
свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  осуществляется  в  ходе  различных
мониторинговых исследований.

Итоговая  оценка  выпускника  по  предметам,  не  выносящим  на  государственную
(итоговую) аттестацию, формируется на основе:

Критерии Инструментарий Показатели

Результаты  внутришколь-
ного  мониторинга  образо-
вательных  достижений  по
всем предметам

Оценочные листы, промежу-
точные  и  итоговые
комплексные  работы  на
межпредметной основе

-  выполнение  совокупности
планируемых результатов;
- динамику образовательных
достижений обучающихся

Оценка за выполнение ито-
говых работ

По всем учебным предметам - уровень усвоения обучаю-
щимися  опорной  системы
знаний по изучаемым пред-
метам
-  уровень  овладения  мета-
предметными действиями

Оценка за выполнение и за-
щиту  индивидуального
проекта

По одному или  нескольким
из предметов

Оценка за работы, выноси-
мые  на  государственную
итоговую  аттестацию  (да-
лее — ГИА) 

По учебным предметам обя-
зательным (математика, рус-
ский  язык)  и  по  выбору  (2
предмета)  –  если  обучаю-
щийся  сдает ОГЭ
По учебным предметам (ма-
тематика,  русский  язык)  –
если  обучающийся  сдает
ГИА в форме ГВЭ

На основании этих оценок делаются выводы:
- о достижении обучающимся планируемых результатов (на базовом или повышенном
уровне) по каждому учебному предмету,
-  об  овладении  обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными  и
коммуникативными действиями,
-  о  приобретении  обучающимся  способности  к  проектированию  и  осуществлению
целесообразной и результативной деятельности.
Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования



государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

             2.1.  Программа развития универсальных учебных действий

 Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  уровне  основного  общего
образования  в  ГБОУ  «ЦДО»   конкретизирует  требования  ФГОС  ООО  к  личностным  и
метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-воспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  направлена  на  реализацию
системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  является  главным
педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для  формирования  у
обучающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.  Умение  учиться  –  это  способность  человека  объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)  находить
недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы  деятельности)  на  их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.

Принципы формирования УУД в основной школе: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,

внеурочная деятельность); 

2)  формирование  УУД  обязательно  требует  работы  с  предметным  или
междисципдинарным содержанием; 

3)  образовательная  организация  в  рамках  своей  ООП  определяет,  на  каком  именно
материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу
по развитию УУД; 

4)  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; 

5)  отход от  понимания  урока  как  ключевой единицы образовательного  процесса  (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что
гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6)  при  составлении  учебного  плана  и  расписания  делается  акцент  на  нелинейность,
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность,
при этом учитывается то, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле,
работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию
образовательного  процесса  и  умение  инициативно  разворачивать  учебное  сотрудничество  с
другими  людьми.  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. 



Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей
развития  личностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Универсальные  учебные  действия
представляют собой целостную систему,  в которой происхождение и развитие каждого вида
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как  систему представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  Именно  поэтому особое  внимание  в
программе  развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По  мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий  ученика
(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)
функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных  и  регулятивных)  в  основной  школе  претерпевают  значительные  изменения.
Регуляция  общения,  кооперации и  сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и
результаты  подростка,  что  вторично  приводит  к  изменению  характера  его  общения  и  Я-
концепции. 

Исходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в
общении». 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности,  а  также в рамках
факультативов, кружков, элективов. 

На уроках и во внеурочной деятельности в основной школе формируются следующие
универсальные учебные действия. 

Личностные результаты — умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей,
чувств и ценностей и отвечать за этот выбор. 

Оценивать  ситуации  и  поступки  (ценностные  установки,  нравственная
ориентация). 

• Оценивать  на  основе  общечеловеческих  и  российских  ценностей  однозначные  и
неоднозначные поступки. 

• Учиться:  -  замечать  и  признавать  расхождение  своих  поступков  со  своими
заявленными  позициями,  взглядами,  мнениями;  -  оценивать  жизненные  ситуации
(поступки  людей)  с  разных  точек  зрения  (нравственных,  граж-  данско-
патриотических, с точки зрения различных групп общества). 

• Учиться разрешать моральные противоречия. 

• Решать моральные дилеммы: - при выборе собственных поступков; 

- в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

Объяснять  смысл  своих  оценок,  мотивов,  целеи  (личностная  саморефлексия,
способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учебе) 

• Объяснять  оценки  неоднозначных  поступков  с  позиции  общечеловеческих  и



российских гражданских ценностей. 

• Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и
той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в
общей системе ценностей, определять свое место. 

• Уметь  в  ходе  личностной  саморефлексии  определять  свою  систему  ценностей  в
общих  ценностях  (нравственных,  гражданско-патриотических,  ценностях  разных
групп). 

• Осознавать  и  называть  свои  ближайшие  цели  саморазвития  (улучшения  черт
характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со своими
интересами). 

• Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития — выбора жизненной
стратегии (профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с
ними,  отвечая  за  свои  поступки  (личностная  позиция,  россииская  и  гражданская
идентичность) 

Ценность добра и красоты 

• Выбирать  поступки  в  различных  ситуациях,  опираясь  на  общечеловеческие,
российские,  национальные  и  личные  представления  о  «Добре»  и  «Красоте».  Для
этого: 

• различать  «доброе»  и  «красивое»  в  культурном  наследии  России  и  мира,  в
общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

• стремиться  к  художественному  творчеству,  умножающему  красоту  в  мире,  и  к
деятельности, приносящей добро людям;

• сдерживать  себя  от  уничтожения  красоты  в  мире  и  добрых  отношений  между
людьми. 

• Учиться  решать  моральные  проблемы,  выбирая  поступки  в  неоднозначно
оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 

• Учиться  отвечать  за  свой  нравственный  выбор  в  неоднозначно  оцениваемых
ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 

Ценность семьи 

• Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

• не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и
младших; 

• учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные
конфликты; 

• осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей.

Ценность Родины 

• Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

• замечать  и  объяснять  свою  причастность  к  интересам  и  ценностям  своего
ближайшего  общества  (друзья,  одноклассники,  земляки),  своего  народа
(национальности) и своей страны - России (ее многонационального народа); 



• воспитывать  в  себе  чувство  патриотизма  -  любви  и  уважения  к  людям  своего
общества, к своей малой родине, к своей стране - России, гордости за их достижения,
сопереживание им в радостях и бедах; 

• осознавать  свой  долг  и  ответственность  перед  людьми  своего  общества,  своей
страной; 

• осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради
этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

• учиться  исполнять  свой  долг,  свои  обязательства  перед  своим  обществом,
гражданами своей страны; 

• учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами
своей страны;

• отстаивать  (в  пределах  своих  возможностей)  гуманные,  равноправные,
демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

• Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение:  -  осознавать
современное  многообразие  типов  мировоззрения,  общественных,  религиозных,
атеистических,  культурных  традиций,  которые  определяют  разные  объяснения
происходящего в мире; 

• с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

• учиться  признавать  противоречивость  и  незавершенность  своих  взглядов  на  мир,
возможность их изменения; 

• учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по
мере расширения своего жизненного опыта. 

• Учиться  использовать  свои  взгляды  на  мир  для  объяснения  различных  ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности 

• Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не
похож, на тебя: 

• к  человеку  иного  мнения,  мировоззрения,  культуры,  веры,  языка,  гражданской
позиции. 

• к народам России и мира - их истории, культуре, традициям, религиям. Для этого:
ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 

• Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и
встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учиться  выстраивать  и  перестраивать  стиль  своего  общения  со  сверстниками,
старшими  и  младшими  в  разных  ситуациях  совместной  деятельности
(образовательной,  игровой,  творческой,  проектной,  деловой  и  т.д.),  особенно
направленной на общий результат;



– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением
своего статуса; 

– учиться  критически  оценивать  и  корректировать  свое  поведения  в  различных
взаимодействиях,  справляться  с  агрессивностью  и  эгоизмом,  договариваться  с
партнерами;

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего
региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их
совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

– учиться  участию  в  общественном  самоуправлении  (классном,  школьном,
самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– в  процессе  включения  в  общество  учиться,  с  одной  стороны,  преодолевать
возможную  замкнутость  и  разобщенность,  а  с  одной  стороны,  противостоять
«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

Ценность образования 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Использовать  свои  интересы  для  выбора  индивидуальной  образовательной
траектории,  потенциальной  будущей  профессии  и  соответствующего  профильного
образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Ценность здоровья. 

• Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и
сохранения здоровья. 

• взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг
друга; 

• учиться  строить  взаимоотношения  с  другими  на  основе  доброжелательности,
добрососедства,  сотрудничества  при  общих  делах  и  интересах,  взаимопомощи  в
трудных ситуациях; 

• при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать
мирный, 

• Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки,  обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья — своего, а также близких людей и
окружающих. 

• Учиться  самостоятельно  противостоять  ситуациям,  провоцирующим  на  поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

• Оценивать  экологический  риск  взаимоотношений  человека  и  природы.  Выбирать
поступки,  нацеленные на  сохранение и  бережное отношение к  природе,  особенно



живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию
рационального природопользования. 

• Учиться  убеждать  других  людей  в  необходимости  овладения  стратегией
рационального природопользования. 

• Формировать  экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта
жизни и благополучия людей на Земле. 

• Использовать  экологическое  мышление  для  выбора  стратегии  собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Регулятивные УУД — умения организовывать свою деятельность 

Определить и сформулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть
проблему, задачу, выразить ее словесно). Составить план деиствии по решению проблемы
(задачи) 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Осуществить действия по реализации плана 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно. 

• Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 

Соотнести результат своеи деятельности с целью и оценить его 

• В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки. 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В  ходе  представления  проекта  давать  оценку  его  результатам.  Самостоятельно
осознавать  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  способы  выхода  из
ситуации неуспеха. 

• Уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной
деятельности. 



• Давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я?»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого
надо сделать?»). 

Познавательные УУД  — умения результативно мыслить и работать с информацией в
современном мире 

Извлекать  информацию.  Ориентироваться  в  своеи  системе  знании  и  осознавать
необходимость нового знания.  Делать предварительныи отбор источников информации
для поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, Интернет-ресурсы
и  пр.).  Добывать  новые  знания  (информацию)  из  различных  источников  и  разными
способами (наблюдение, чтение, слушание) 

• Самостоятельно  предполагать,  какая  информация  нужна  для  решения  предметной
учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

• Самостоятельно  отбирать  для  решения  предметных  учебных  задач  необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

• Сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 

• Самостоятельно  определять,  какие  знания  необходимо  приобрести  для  решения
жизненных (учебных межпредметных) задач. 

• Ориентироваться  в  своей  системе  знаний  и  определять  сферу  своих  жизненных
интересов. 

• Самостоятельно  отбирать  для  решения  жизненных  задач  необходимые  источники
информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы,
СМИ). 

• Сопоставлять,  отбирать  и  проверять  информацию,  полученную  из  различных
источников. 

• Самостоятельно  ставить  личностно  необходимые  учебные  и  жизненные  задачи  и
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

• Самостоятельно  делать  предварительный  отбор  источников  информации  для
успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

• Сопоставлять,  отбирать  и  проверять  информацию,  полученную  из  различных
источников,  в  том  числе  СМИ,  для  успешного  продвижения  по  самостоятельно
выбранной образовательной траектории. 

Перерабатывать  информацию  (анализировать,  обобщать,  классифицировать,
сравнивать, выделять причины и следствия) для получения необходимого результата - в
том числе и для создания нового Продукта 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать  определение  понятиям  на  основе  изученного  на  различных  предметах
учебного материала;

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений: 

• обобщать  понятия  — осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  понятия  с



меньшим объемом к понятию с большим объемом.

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. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением
их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели
в целях выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную
для себя форму. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Представлять информацию в виде
конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Владеть приемами осмысленного чтения 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство  (аргументы),  факты,  гипотезы,  аксиомы,  теории.  Для  этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное,  поисковое),  приемы  слушания.  Понимать  систему  взглядов  и
интересов человека (средняя школа). Владеть приемами гибкого чтения и рационального
слушания как средством самообразования (средняя школа). 

Формирование ИКТ-компетенции 

Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации,  анализировать  и  оценивать  ее  достоверность,  самому  создавать  источники
информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и
правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные  средства  и  сервисы  или  выступать  в  качестве  заказчика  новых  программно-
аппаратных средств и сервисов. 

Уметь  реализовывать  моно-  и  мультимедийные  проекты  в  сфере  информационных  и
коммуникационных  технологий,  проходя  стадии  от  формулирования  оригинального  замысла
через создание последовательности промежуточных представлений к итоговому продукту. 

Коммуникативные УУД — умения общаться, взаимодействовать с людьми 

Доносить свою позицию до других,  владея приемами монологическои и диалогическои
речи. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен). 



При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 

Владеть  устной и письменной речью на основе представления о тексте  как продукте
речевой  (коммуникативной)  деятельности,  о  типологии  текстов  и  о  речевых  жанрах  как
разновидностях текста. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

Понимать систему взглядов и интересов человека. 

Владеть  приемами  гибкого  чтения  и  рационального  слушания  как  средством
самообразования. 

Договариваться с людьми, согласовывая с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что- то сообща 

Самостоятельно организовывать  учебное взаимодействие в  группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  Понимать,  в  чем
состоит  суть  общения;  использовать  различные  виды  общения;  уметь  ориентироваться  в
ситуации  общения,  определять  коммуникативное  намерение  (свое  и  партнера),  оценивать
степень его реализации в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

Роль  учебных  предметов  в  формировании  личностных  и  метапредметных
результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и
задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметныхрезультатов в каждом предмете
могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3)  продуктивные задания,  т.е.  вопросы,  на  которые в  тексте  учебника  не  содержится
ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения
задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;

4) принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально
перемешаны, что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на
возникающий вопрос. 

Планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  универсальных  учебных
деиствии 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные,
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как



основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных деиствии 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии  с  ним  именно  активность  обучающегося  признаётся  основой  достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике
отмечается  переход  от  обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе
обучающихся  над  заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.
Признание  активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению представлений  о
содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно  принимает
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным  участием  обучающихся  в  выборе  методов  обучения.  Всё  это  придаёт  особую
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях  формирования  культуры
учебной деятельности в ОО; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации  совместных  учебных  и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они
могут  быть  построены  на  предметном  содержании  и  носить  надпредметный  характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями,
как: 

•  ситуация-проблема  — прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального
решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения); 

•  ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

•  ситуация-тренинг  — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  основной  школе,  возможно



использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение;

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию;

— на  нравственно-этическое  оценивание.  Коммуникативные  универсальные  учебные
действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков;

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование;

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий,  которые  наделяют  обучающихся  функциями  организации  их  выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения  работы,  — при минимизации
пошагового  контроля  со  стороны  учителя.  Примерами  такого  рода  заданий  могут  служить:



подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки  поделок  и  т.  п.)  для  младших
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);
ведение  читательских  дневников,  дневников  самонаблюдений,  дневников  наблюдений  за
природными  явлениями;  ведение  протоколов  выполнения  учебного  задания;  выполнение
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач  внутри  предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем
освоения  и  временем использования  соответствующих действий.  При этом особенно  важно
учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных
предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной,
так и во внеурочной деятельности. 

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности: 

1)  цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной  области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в
ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  подростки
овладевают нормами взаимоотношений  с  разными людьми,  умениями переходить  от  одного
вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и
сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности.  В этих видах деятельности могут
быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно
правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке. 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеют  как  общие,  так  и
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:



•  практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности; 

•  структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает
общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

•  компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост  их  компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты  (различия)  проектнои  и  учебно-исследовательскои
деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

 Проект направлен на получение конкретного
запланированного  результата  —  продукта,
обладающего  определёнными  свойствами  и
необходимого для конкретного использования

 В  ходе  исследования  организуется  поиск  в
какой-то  области,  формулируются  отдельные
характеристики итогов  работ.  Отрицательный
результат есть тоже результат 

 Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,
планирование  процесса  создания  продукта  и
реализации  этого  плана.  Результат  проекта
должен  быть  точно  соотнесён  со  всеми
характеристиками,  сформулированными в его
замысле

 Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы  исследования,  выдвижение
гипотезы  (для  решения  этой  проблемы)  и
последующую  экспериментальную  или
модельную  проверку  выдвинутых
предположений

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему
(задачу),  создания  определённого  продукта,  межпредметных  связей,  соединения  теории  и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль
учителя  —  из  простого  транслятора  знаний  он  становится  действительным  организатором
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе
овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект  —  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  обучающихся,
совокупность  приёмов и  действий в  их определённой последовательности,  направленной на
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся
и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся
представлена по следующим основаниям: 

•  видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,



социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

•  содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

•  количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),
групповой (до 15 человек),  коллективный (класс и более в  рамках школы),  муниципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети,
в том числе в Интернете); 

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

•  дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями
проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы
подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это
переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  времени,  неумение  работать  с
информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  организацию  совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

•  оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели;  •
обеспечивать  бесконфликтную  совместную  работу  в  группе;  •  устанавливать  с  партнёрами
отношения взаимопонимания; • проводить эффективные групповые обсуждения; 

•  обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных
совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу
для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка
цели  своей  работы.  Помощь  педагога  необходима,  главным  образом,  на  этапе  осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет
цель  своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:  «Что  для  этого  следует  сделать?»  Решив  его,
обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые
будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в
итоге.  Это поможет увидеть ожидаемый результат.  Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе. 

Понятно,  что  ребёнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  помощи



педагога  именно  в  этот  момент.  Для  формирования  такого  алгоритма  проектной  работы
подходят  небольшие  учебные  проекты,  которые  можно  предлагать  ребятам  уже  с  5  класса.
Кроме того,  учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного
проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые
формы  учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся  уважительного
отношения  к  мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,  открытость,
тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  обучающиеся
должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

•  формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла  —  сущности  будущей
деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

•  собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и
коррекцией результатов работ; 

•  оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного
продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства,
урок  «Удивительное  рядом»,  урок—рассказ  об  учёных,  урок—защита  исследовательских
проектов, урок- экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

•  учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности,  как  планирование и проведение эксперимента,  обработка и
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях
могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

•  образовательные экспедиции — походы, поездки,  экскурсии с чётко 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  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности,
которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также  встречи  с
представителями науки и 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. 

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них
УУД.  Стержнем  этой  интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как  принцип
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся.
Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект,
где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов
выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

•  проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

•  для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия  —  информационные  ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества; 

•  обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так
и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта; 

•  необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в  отношении
выбора темы и содержания (научное руководство),  так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство); 

•  необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором
отражаются  элементы самоанализа  в  ходе  работы и  который используется  при  составлении
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

•  необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  итогового
результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  группового  характера
проекта или исследования) каждого участника; 

•  результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для
обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных деиствии 

Учебное сотрудничество 

На  ступени  основного  общего  образования  дети  активно  включаются  в  совместные
занятия. 

Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаётся  преимущественно



индивидуальной,  тем  не  менее  вокруг  неё  (например,  на  переменах,  в  групповых  играх,
спортивных  соревнованиях,  в  домашней  обстановке  и  т.  д.)  нередко  возникает  настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более
высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных  составляющих
организации совместного действия можно отнести: 

•  распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

•  взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей  действия  в  общий  способ  деятельности  (взаимопонимание  позволяет  установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого
в деятельность); 

•  коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  распределения,
обмена и взаимопонимания; 

•  планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельностии  построения
соответствующих схем (планов работы); 

•  рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности. 

  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных деиствии у обучающся,   в 
том числе организационно-методическое и ресурсное обеспечение учебно-

  исслдовательскои и проектнои деятельности обучающихся 
Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы  УУД,
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,  руководящими  и
иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  образовательной
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
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  могут  строить  образовательный  процесс  в  рамках  учебного  предмета  в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,  исследовательской
деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об



условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки  качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Одним из условий формирования и развития УУД является использование различных
педагогических  средств.  Среди  них:  учебное  сотрудничество,  совместная  деятельность,
рефлексия и пр. 

    

       2.2. Программа учебных предметов, курсов  

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования
приводится  основное  содержание  курсов  по  всем  предметам  на  уровне  основного  общего
образования,  которое  должно быть  в  полном объёме отражено в  соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов. Программы учебных предметов на уровне основного
общего  образования  составлены  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного
общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

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,  даёт  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  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  даёт  основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  и
социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего
образования.   

Программа учебных предметов, курсов представлены в Приложении к ООП ООО ГБОУ «ЦДО»

     2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  основного  общего
образования   строится  на  основе  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,
таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,  семья, здоровье, труд и
творчество,  наука,  традиционные  религии  России,  искусство,  природа,  человечество,  и
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны, республики, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа России.

Целью  программы воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования  является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития



высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации. 

На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностнои культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях,  внутренней  установке  личности  школьника  поступать  согласно  своей
совести;

• формирование  нравственного  смысла  учения,  социально-ориентированной  и
общественно полезной деятельности; 

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,
ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России; 

• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам; 

• развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  совершаемым  на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие трудолюбия,  способности к  преодолению трудностей,  целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата; 

• формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной  деятельности  на
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной  безопасности
личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В области формирования социальнои культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического



сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека,  семьи и общества,  роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семеинои культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека; 

• укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание  традиций своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических  традиций  семей
своего народа, других народов России. 

Основные  направления,  ценностные  установки  воспитания  и  социализации
обучающихся, структура и содержание программы воспитания и социализации 

• Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования  являются  ценности,  хранимые  в  культурных,  семейных,  религиозных,
этнических,  социальных  традициях  и  передаваемые  от  поколения  к  поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);

• социальная  солидарность(свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,
институтам государства и гражданского общества;  справедливость,  милосердие,
честь, достоинство); 

• гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед
мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность  (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов  мира,  равенство  и  независимость  народов  и  государств  мира,
международное сотрудничество); 

• честь; 



• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о
старших и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье  (физическое  и  душевное,  психологическое,  нравственное,  личное,
близких и общества, здоровый образ жизни); 

• труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

• традиционные  россииские  религии.  Учитывая  светский  характер  обучения  в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий  присваиваются  школьниками  в  виде  системных  культурологических
представлений о религиозных идеалах; 

• искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

• Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта  созидательной
реализации этих ценностей на практике. 

Структура и содержание программы 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад
школьной  жизни,  который  организован  педагогическим  коллективом,  родителями,
учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых
национальных  ценностей,  традиционных  моральных  норм,  национальных  духовных
традиций народов России. 

Урочная  деятельность.  Урок  -  место  разнообразных  коллективных  действий,
переживаний,  накопления  опыта  нравственных  взаимоотношений.  На  уроках  дети
приучаются  к  самостоятельной  работе,  для  успешного  осуществления  необходимо
соотносить  свои  действия  и  действия  других,  научиться  слушать  и  понимать  своих
товарищей,  сопоставлять  свои  знания  со  знаниями  остальных,  отстаивать  мнение,
помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают
чувство  радости  от  самого  процесса  получения  новых  знаний,  огорчение  от  неудач,
ошибок.  В  воспитательном  отношении  все  учебные  предметы,  изучаемые  в  школе,
важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении
сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная  деятельность,  в  соответствии  со  Стандартом,  определена  следующими
направлениями развития личности: 

• Спортивно – оздоровительное



• Духовно-нравственное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное 

• Общекультурное  

Основные  формы  внеурочной  деятельности:  занятия  по  разработанным  педагогами
школы  программам  внеурочной  деятельности;  школьные,  районные  и  городские
конкурсы  и  фестивали;  экскурсии,  олимпиады,  соревнования,  общественно-полезные
практические  занятия,  социальные  проекты  и  акции,  тематические  классные  часы,
участие в школьных , районных и городских конференциях и др. 

В  основе  нравственного  уклада  школьной  жизни  лежат  два  подхода:  системно-
деятелъностный и развивающий. 

Системно-деятельностныи подход. 

Этот  подход  является  определяющим  для  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Системно-деятельностный  подход  выступает  методологической  основой  организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание
и  социализация  в  структурно-методологическом  плане.  Это  не  рядоположенный  вид
социально-педагогической  деятельности.  Это  метадеятельность,  педагогически
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший
школьник  посредством  усвоения  идеалов,  ценностей,  нравственных  установок,
моральных  норм.  Таким  образом,  достигается  согласование  аксиологического  и
системно-деятельностного  подходов  к  организации  пространства  духовно-
нравственного развития младшего школьника. 

Развивающии подход. 

Он  дает  принципиальное  понимание  системно-деятельностной  многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс  воспитания  и  социализации  технологически  начинается  с  определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но
уже  как  в  реально  действующем и смыслообразующем мотиве  поведения  ребенка.  В
сознательном принятии определенной ценности,  в  движении от  знания к  личностной
нравственной  установке  и  готовности  действовать  в  согласии  с  ней  заключен
развивающий  характер  воспитания  и  социализации.  Для  достижения  развивающего
эффекта  ценности  должны  быть  понимаемы  (как  минимум  узнаваемы,  знаемы)  и
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Принципы  и  особенности  организации  содержания  воспитания  и  социализации
обучающихся на ступени основного общего образования 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования  направлена  на  формирование  морально-нравственного,  личностно
развивающего,  социально  открытого  уклада  школьной  жизни.  Категория  «уклад
школьной  жизни»  является  базовой  для  организации  пространства  духовно-
нравственного  развития  обучающегося,  его  эффективной  социализации  и
своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи,
общественных  организаций,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и



спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни
лежат перечисленные ниже принципы: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются  в  традициях  и  служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,
духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  Духовно–  нравственное
развитие и воспитание учащихся в рамках ФГОС подразумевает под собой стремление к
современному  национальному  воспитательному  идеалу  -  это  высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской  Федерации.  («Концепция  духовно  –  нравственного  воспитания  личности
гражданина России). 
Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания  отношений  подростка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами
нравственного  поведения.  В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к
вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со
сверстниками,  родителями,  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической  основе.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,  которую он
полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к
морализаторству  и  монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы  ценностей,  поиски  смысла  жизни  невозможны  вне  диалогического  общения
подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим,  стремление
быть  похожим  на  него.  В  подростковом  возрасте  идентификация  является  ведущим
механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  личности.  Духовно-нравственное
развитие личности подростка  поддерживается  примерами.  В этом случае  срабатывает
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на
образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока
ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную
рефлексию  личности,  мораль  —  способность  подростка  формулировать  собственные
нравственные  обязательства,  социальную  ответственность  —  готовность  личности
поступать - соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем.



Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития
человека.  Их  решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения  и  есть  ценности)  личности  к  явлениям  жизни.  Воспитание  —  это
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно
значимых проблем. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека: 

• общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России; 

• системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и
современном  состоянии  в  России  и  мире,  о  возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении; 

• понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,
охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, единстве
народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий
отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к  антиобщественным
действиям, поступкам. 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в
современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний
и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением
в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих  подростковому
возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

-  социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,



потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;

• понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать
по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,
нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,  общения  и  речи,  умение
выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,
учебно-  трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать
трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;
готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных
идеалов;  стремление  вырабатывать  и  осуществлять  личную  программу
самовоспитания; 

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в
семье;  осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и
социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным  словам  и
действиям, нарушениям общественного порядка. 

• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным  словам  и
действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту,
демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных
формах деятельности; 

• понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества  окружающей  среды  и
экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к
заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность,  эмоциональное
благополучие),  социально-психологического  (способность  справиться  со  стрессом,
качество  отношений  с  окружающими  людьми);  репродуктивного  (забота  о  своём
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 



• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм; 

• представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ  законодательства  в  области защиты здоровья и  экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения
экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с  учётом представлений о  вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  -
санитарии;  рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятиям  физической
культурой,  спортом,  туризмом;  самообразованию;  труду  и  творчеству  для  успешной
социализации; 

• опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим  курение  и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение  всей
жизни; 

• осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

•  умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;  



• сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности,
общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять  инициативу  и
дисциплинированность,  выполнять  работы  по  графику  и  в  срок,  следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени  образования  или
профессиональному  выбору  в  случае  перехода  в  систему  профессионального
образования  (умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе
профессионального  образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с
профессиональной  перспективой,  получать  дополнительные  знания  и  умения,
необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному
имуществу,  учебникам,  личным  вещам;  поддержание  чистоты  и  порядка  в  классе  и
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве  людей,
общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России;

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве; 

Основные  формы  повышения  педагогическои  культуры  родителеи  (законных
представителеи) обучающихся 

Практикум:  форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по  воспитанию
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой  преподавания,  требованиями  учителя.  Такие  уроки  позволяют  избежать
многих  конфликтов,  вызванных  незнанием  и  непониманием  родителями  специфики
учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное
представление  о  школьных  делах  и  поведении  ребенка,  его  проблемах  (особенности
здоровья  ребенка,  увлечения  и  интересы  детей,  поведенческие  реакции,  особенности
характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение  семьи:  индивидуальная  работа  педагога  с  родителями,  знакомство  с
условиями жизни. Родительское  собрание:  форма  анализа,  осмысления  на  основе
данных педагогической науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми  документами  о  школе,  основными  направлениями,  задачами,
итогами работы; 



Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение
задач  учебно-воспитательной  работы  класса,  планирование  воспитательной  работы,
определение путей тесного сотрудничества  семьи и школы,  рассмотрение актуальных
педагогических проблем. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся в школе 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателеи и объектов исследования эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1.  Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.  Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологическии  инструментарии  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся 

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить
степень  соответствия  планируемых и  реально  достигаемых результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Виды опроса: 

•  анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации  на  основании  ответов  обучающихся  на  специально  подготовленные
вопросы анкеты; 

•  интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 

•  беседа —диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной программы),  изучаются  в  сравнении с  экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной  программы).  Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса
воспитания  и  социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования. 



Критериями  эффективности  реализации  учебным  учреждением  воспитательной  и
развивающей  программы  является  динамикаосновных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся: 

1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1.  Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития
обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический). 

2.  Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3.  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихсяна  интерпретационном  и
контрольным этапах исследования. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования 

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
школьников  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В  результате  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
ступени  основного  общего  образования  должно  обеспечиваться  достижение
обучающимися: 

воспитательных  результатов  –  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые
получил  школьник  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например,
приобрел, участвуя в каком- либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается,  что  достижение  эффекта  –  развитие  личности  обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  школьников  распределяются  по
трем уровням. 

Первыи  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об



общественных нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых и  неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение
имеет  взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта. 

Второи  уровень  результатов–  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной реальности в  целом.  Для достижения данного уровня  результатов  особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е.
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,
начинает их ценить (или отвергает). 

Третии  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно- ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом,  знания о ценностях переводятся в  реально действующие,  осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  школьников  достигает
относительной полноты. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным. 

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и
социокультурной  идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом,
религиозном, тендерном и других аспектах. 
Таким  образом,  программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени
основного  общего  образования  направлена  на  создание  модели  выпускника  второи
ступени обучения. 

Модель выпускника второи ступени обучения: 

• подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего образования;

• подросток,  который  приобрел  необходимые  знания  и  навыки  жизни  в  обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

• подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; подросток,
знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; подросток, умеющий
уважать свое и чужое достоинство; 



• подросток,  обладающий  запасом  духовных  и  нравственных  качеств,  таких  как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;

• подросток, любящий свою семью.

2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддерж-
ки (сопровождения) освоения АООП ООО слабовидящими  обучающимися.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-
чения и воспитания,  позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучаю-
щихся посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- образовательного
процесса:

• через  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  (индивидуальный  и
дифференцированный  подход,  поддержание  эмоционально  комфортной  обстановки  в
классе;  обеспечение  обучающемуся  успеха  в  различных видах  деятельности  с  целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению);

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме
специально организованных индивидуальных (психологическая коррекция познаватель-
ных  процессов,  эмоциональных  нарушений,  социально-психологических  проявлений;
коррекция устной речи, препятствующих полноценному усвоению программы по всем
предметным областям);

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся
обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, обу-
чающихся, ребенка с ОВЗ (помощь в формировании адекватных отношений между ре-
бенком с ОВЗ, одноклассниками, родителями, педагогами; 

• работа по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Шко-
ле); степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимо-
сти.
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-педагогиче-

ское сопровождение процесса освоения АООП ООО на основе осуществления индивидуального
и  дифференцированного  подхода  в  образовательной  деятельности,  позволяющего  учитывать
особые образовательные потребности слабовидящими  обучающихся.

Задачи программы:
• определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии;
• определение особенностей организации образовательной деятельности для   обучающих-

ся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;

• создание условий, способствующих освоению обучающимися  АООП ООО, их интегра-
ции;

• осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психического, речевого и (или) физиче-
ского развития, индивидуальных возможностей;

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
психолого-педагогического консилиума образовательной организации (Ппк));



• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

• принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах;

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нару-
шений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в ре-
шении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-
страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда спе-
циалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный пе-
дагог.).

        Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексно
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП ООО.

Реализацией требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в ГБОУ «ЦДО» занимается
психолого-педагогический консилиум (далее ППк). 

ППк разрабатывает ПКР поэтапно. 
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекцион-

ной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые об-
разовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем
уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомен-
даций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с
ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к услови-
ям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут
быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна
ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; при-
нимается итоговое решение. 

Реализацию ПКР в ГБОУ «ЦДО» осуществляет ППк. 
ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, поло-

жение и  регламент  работы консилиума  излагается  в  Положении о  деятельности  ППк ГБОУ
«ЦДО».

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия
в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное  психолого-социальное  сопровождение  и  поддержка  обучающихся  с  ОВЗ
обеспечиваются  членами  ППк,  регламентируются  локальными  нормативными  актами  ГБОУ
«ЦДО» , а также уставом Центра. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Комплексного сопровождения и поддержка обучающихся происходит в тесном взаимо-
действии специалистов при участии педагогов образовательной организации,  представителей
администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с  ОВЗ в ГБОУ «ЦДО» осуще-
ствляет социальный педагог. Деятельность социального педагога школы направлена на защиту



прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно
с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий
жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополу-
чия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы под-
ростков с ОВЗ. Социальный педагог принимает активное участие  в проведении профилактиче-
ской и информационно-просветительской работы по защите прав и  интересов школьников с
ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога в Центре являются: 
- урок (за счет классных часов), 
- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Социальный педагог выступает на родительских собраниях, на классных часах с инфор-

мационно-просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный педагог взаимодействует
со специалистами сопровождения обучающегося, с педагогом класса, в случае необходимости с
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалиста-
ми социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, в том числе и слабовидящих обу-
чающихся, в ГБОУ «ЦДО» осуществляется педагогом-психологом. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организу-
ется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педаго-
га-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-во-
левой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социаль-
ного взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осу-
ществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохране-
ние, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с
педагогами, администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием
учащихся с ОВЗ. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций,
проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Этапы реализации программы коррекционной работы:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).

Результат:  оценка  контингента  обучающихся  для  учета  особенностей  развития  детей,
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-
тельной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспе-
чения, материально-технической и кадровой базы организации.

2. Этап планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская  дея-
тельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-разви-
вающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указан-
ной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправ-
ленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диа-
гностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-
тельным потребностям ребенка.

4. Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  Ре-
зультат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-
вождения  детей  указанной  категории  обучающихся  с  ограниченными  возможностями



здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Программа  коррекционной работы  Центра  включает взаимосвязанные  направле-
ния, которые отражают ее содержание:

- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся, проведе-

ние их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педа-
гогической помощи в условиях Центра. 

Диагностическая работа включает:
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информа-
ции от специалистов Центра;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его ре-
зервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-
щихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребенка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учите-

ля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты
сопровождения обучающегося (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного
года).

Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приемов обуче-
ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-
тия и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий
специалистов);
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в дина-
мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб-
ных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обсто-
ятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обу-

чающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.

Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-
ты с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;



- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентирован-
ных методов и приемов работы с обучающимся;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории обу-
чающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи-
ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-
го процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии),
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя-
занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-
дивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной под-

держке) обучающихся с ОВЗ в Центре обеспечивается школьным  ППк. Школьный ППк являет-
ся основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ППк ежегодно
утверждается приказом директора.

Основные требования к условиям реализации программы: 
- психолого-педагогическое обеспечение; 
- программно-методическое обеспечение;
- кадровое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение.

          Психолого-педагогическое обеспечение
-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-
ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПРА;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-
но-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогиче-
ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-
вательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся;
- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение за-
дач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-
щегося  сверстника;  использование  специальных методов,  приемов,  средств  обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-
ванное обучение с учетом специфики нарушения
- развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на ин-
дивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
-  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-
ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиени-
ческих правил и норм);
- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможно-



стями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлека-
тельных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-
ческого и (или) физического развития.

           Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя и специалистов со-
провождения.

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-
ческую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образо-
вательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеу-

рочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания АООП ООО. На каждом уроке учитель-предметник ставит
и  решает  коррекционно-развивающие  задачи.  Содержание  учебного  материала  отбирается  и
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебно-
го материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специали-
стами сопровождения по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адап-
тированным программам дополнительного образования разной направленности (художествен-
но-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригиру-
ющих развитие школьников. 

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  разрабатываются  индивидуальные
учебные планы при необходимости. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственно-
сти между учителями и  специалистами сопровождения, и описываются их согласованные дей-
ствия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, инди-
видуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические
средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк об-
разовательной организации. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-
чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов сопрово-
ждения внутри образовательной организации.

Взаимодействие включает в себя следующее: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
-  составление  комплексных индивидуальных программ общего  развития  и  коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания
образования  –  достижение  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов



АООП ООО.
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического
развития (уровень жизненной компетенции  слабовидящих обучающегося).
3. Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в про-

граммах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план АООП ООО.

    Учебный план является основным документом, определяющим количество часов на изучение
предметов  в  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  структура  которого  соответствует  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебный план фиксирует:
- общий объем нагрузки,
-  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
- состав и структуру предметных областей,
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности (в том
числе коррекционно-развивающая область) по классам и учебным годам.
Учебный план полностью реализует ФГОС ООО и гарантирует овладение выпускниками

необходимого минимума, обеспечивающего возможность продолжения образования.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  слабовидящий   обучающийся  получает

образование,  полностью соответствующее по итоговым достижениям к  моменту завершения
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в
те же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО может составлять 5 лет (5-9 классы) и 6 лет
(5-9,9 доп. классы)

Учебный план состоит из  двух частей — обязательной части и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть учебного  плана  ГБОУ  «ЦДО»  разрабатывается  с  учетом
примерного  учебного  плана  для  основного  общего  образования  из  примерной  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  размещенной  на  федеральном
портале fgosreestr.ru.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  особых  образовательных  потребностей  характерных  для  данной
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.

В  соответствии  с  требованиями СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит  внеурочная
деятельность, которая формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из
которых  не  менее  5  часов  предусматривается  на  реализацию  обязательных  занятий
коррекционной направленности,  остальные -  на  развивающую  область  с  учетом возрастных
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

 Недельный учебный план 

Предметные
области

Учебные
предметы Количество часов в неделю

Классы V VI VII VIII IX Всего

Русский язык и Русский язык 4 5 4 3 19



литература 3
Литература

2 2 2 2 2 10
Родной язык и 
литература 

Чеченский язык 
2 2 2 2 2 10

Чеченская 
литература 1 1 1 1 1 5

Иностранный язык Английский язык
3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика
5 5 10

Алгебра
3 3 3 9

Геометрия
2 2 2 6

Информатика
1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10
Обществознание

1 1 1 1 4
География

1 1 2 2 2 8
Естественнонаучн
ые предметы

Физика
2 2 2 6

Химия
2 2 4

Биология
1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка
1 1 1 3

Изобразительное 
искусство 1 1 1 3

Технология Технология
2 2 1 1 1 7

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 1 1 2
Физическая 
культура

3 2 2 2 2 11
Итого

28 29 31 32 32 152
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 1 1 5
Чеченский язык 1 1 1 1 1 5
Итого 33 157



29 30 32 33
Внеурочная деятельность 9 9 10 10 10 48
Коррекционно-развивающая область 

5 5 5 5 5 25
Другие направления внеурочной дея-
тельности 4 4 5 5 5 23
Итого 38 39 42 43 43 205

Годовой учебный план 
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

                   Классы V VI VII VIII IX Всего

Русский язык и 
литература 

Русский язык 136 170 136 102 99 643

Литература 68 68 68 68 66 338

Родной язык и 
литература 

Чеченский язык 68 68 68 68 66 338

Чеченская литература 34 34 34 34 33 169

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 99 507

Математика и 
информатика

Математика 170 170 340

Алгебра 102 102 99 303

Геометрия 68 68 66 202

Информатика 34 34 33 101

Общественно-
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

68 68 68 68 66 338

Обществознание 34 34 34 33 135

География 34 34 68 68 66 270

Естественнонаучн
ые предметы

Физика 68 68 66 202

Химия 68 66 134

Биология 34 34 34 68 66 236

Искусство Музыка 34 34 34 102

Изобразительное 
искусство

34 34 34 102

Технология Технология 68 68 34 34 33 237

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 33 67

Физическая культура 102 68 68 68 66 372

Итого 952 986 1054 1088 1056 5136
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 34 34 34 34 33 169



Чеченский язык 34 34 34 34 33 169
Итого 986 1020 1088 1122 1089 5305

Внеурочная деятельность 306 306 340 340 340 1632
Коррекционно-развивающая область 

170 170 170 170 170 850
Другие направления внеурочной дея-
тельности 136 136 170 170 170 782
Итого 1292 1326 1428 1462 1429 6937

Выполнение  учебного  плана  обеспечено  общеобразовательными  программами,
методической литературой и  учебными пособиями,  рекомендованными и  допущенными для
работы Министерством образования и науки РФ.

3.2. Программа внеурочной деятельности АООП ООО.
Программа внеурочной деятельности  направлена на достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения АООП ООО и обеспечивает реализацию индивидуальных особен-
ностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ, в том числе и слабови-
дящих детей, их родителей (законных представителей).

Внеурочная  деятельность  для  обучающихся  5-9  классов  организуется  в  объеме  до 10
часов в неделю (СанПин 2.4.3648-20), не менее 5 часов из которых отводится на проведение
коррекционных занятий и не более 5 часов  по следующим направлениям:

- спортивно-оздоровительное
- общекультурное
- общеинтеллектуальное
- духовно-нравственное
- социальное.

Спортивно-оздоровительное.
Всесторонне гармоническое развитие личности слабовидящего ребенка, формирование

мотивации к сохранению и укреплению здоровья, формирование представлений о здоровом об-
разе  и основах безопасности жизни,  развитие форм двигательной активности слабовидящих
обучающихся.
Данное направление реализуется через следующие формы:

• курсы внеурочной деятельности;
• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,

внутришкольных спортивных соревнований и др.;
• проведение бесед по охране здоровья;
• применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
• участие в   городских и республиканских  спортивных соревнованиях;
• проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения.

Общекультурное направление
В  соответствии  с  Концепцией  художественного  образования  главная  цель

художественного  образования  и  эстетического  воспитания  школьников  –  формирование
духовной  культуры   личности,  приобщение  к  общечеловеческим  ценностям,  овладение
национальным культурным наследием.

 Формы реализации данного направления:
• организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок  детских  рисунков, поделок и

творческих работ учащихся;
• участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на

уровне школы, города, республики.    
Духовно-нравственное направление

Цель  направления  -  обеспечение  духовно-нравственного  развития  обучающихся  в



единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической рабо-
те образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базо-
вые национальные ценности российского общества и чеченского народа .

Формы реализации направлений:
   • встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»,«Уроки нравственности»;

• конкурсы рисунков;
• смотры-конкурсы патриотической песни;
• написание летописи родного края;
• тематические  кураторские  часы. 
Основной целью Закона Чеченской Республики «О языках в Чеченской Республике» от

25.04.2007  является  признание  чеченского  языка,  являющегося  согласно  Конституции
Чеченской Республики государственным, главным культурным достоянием чеченского народа, а
его  сохранение  и  развитие  общенациональной  задачей.  В  соответствии  с  продиктованной
объективной  необходимостью  повышения  роли  чеченского  языка  и  литературы  со  второго
полугодия  в  5,  6  и  в  9  классах   по  1  часу  из  части  внеурочной  деятельности  «Духовно  -
нравственного  направления»  отводится  на  усиление  практической  направленности  при
формировании языковой и лингвистической компетенции при изучении  чеченского языка и
литературы.  
Духовно- нравственное направление в 7 и 8 классах классах реализуется через изучение учебно-
го предмета «ОДНКРН»    

Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освое-

ния основных образовательных программ по учебному предмету «Информатика»  в 5-9 классах,
из  часов по данному направлению          по 1 часу в учебную неделю отводится на усиление изу-
чения учебного предмета «Информатика»

Социальное направление
представлено  в  виде  часов  по  предметной области «Технология» -учебный предмет

«Технология»  в 5-7 классах по 1 часу в учебной неделе.
        Организация внеурочной деятельности обучающихся, по выбору педагогов и обучающихся,
осуществляется:

• в  организационных  формах:  кружки  познавательной  направленности,  предметные
объединения (кружки) по интересама, познавательные экскурсии, олимпиады, виктори-
ны, конкурсы, соревнования, проекты и т.п.;

• с  разным  количественным  составом  обучающихся:  индивидуально,  в  объединениях
(класс-группа, группа), в коллективе.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на кор-
рекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность,
и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на
основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.

В целях более успешного продвижения в общем развитии слабовидящих 
обучающихся, ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях 
вводятся индивидуальные  занятия.

Индивидуальные коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 
нагрузки обучающихся. На индивидуальные коррекционные занятия количество часов в неделю
указано из расчета на одного ученика. 

Для слабовидящих обучающихся на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в
неделю  в  зависимости  от  его  потребностей.  Коррекционная  подготовка  предусматривает
логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по формированию и развитию
психических  процессов.  Группы  комплектуются  с  учетом  однородности  и  выраженности
речевых  и  других  нарушений.  Наполняемость  групп  -  2  -  4  обучающихся.  Логопедические



занятия проводятся не менее трех раз в неделю с каждым обучающимся, имеющим речевые
нарушения  разной  степени  выраженности.  Продолжительность  занятий  -  25-30  минут  на
каждого обучающегося.  

План внеурочной деятельности 

№
п/п

Направления
Название учебного курса

(кружка, факультатива, секции)

Количество часов по классам

5 6 7 8 9

1.
Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5

2.
Другие направления внеурочной деятельности 4 4 5 5 5

спортивно-оздоровительное физическая культура - 1 1 1 1

общеинтеллектуальное информатика 1 1 1 1 1

духовно-нравственное ОДНКРН 1 1 1 1 1

Нохчийн мотт – къоман юьхь, 
халкъан орам

1 -
- - -

бекалахь нохчийн мотт 1 1 1 1 1

ночийн мотт – жовх1айрин х1онс - - - - 1

социальное технология - - 1 1 -

общекультурное - - - - -

Итого: 9 9 10 10 10

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20  к организации образовательной деятель-
ности и режиму дня, продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-
стью должна составлять не менее 30 минут.

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной
деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.

3.3.  Система условий реализации АООП ООО.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП ООО

является  создание  и  поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,
адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития
слабовидящих обучающихся.

Созданные в ГБОУ «ЦДО» условия соответствуют:
• требованиям ФГОС ООО;
• гарантируют сохранность и укрепление физического,  психологического и соци-

ального здоровья  слабовидящих обучающихся; 
• обеспечивают реализацию АООП ООО и достижение планируемых результатов ее

освоения;
• учитывает особенности школы, ее организационную структуру, запросы участни-

ков образовательных отношений;
• представляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума.
• Раздел АООП ООО, характеризующий систему условий содержит:
• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-



лями и приоритетами АООП ООО;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• контроль за состоянием системы условий.

Описание системы условий реализации АООП ООО базируется на результатах проведенной в
ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы,
включающей:

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-
ции АООП ООО;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам АООП ООО, сформированным  с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-
ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

• разработку с привлечением всех участников  образовательных отношений и воз-
можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-
вий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
точных этапов разработанного графика.

 Кадровые условия реализации АООП ООО.
Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает:

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников школы и их функциональных обязан-

ностей;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников;
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.

Кадровое обеспечение
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП

ООО  для  слабовидящих  обучающихся,  для  каждой  занимаемой  должности  должен
соответствовать  квалификационным характеристикам по  соответствующей  должности,  а  для
педагогических работников государственной или муниципальной образовательной организации
– также квалификационной категории ( Приложение № 1).

ГБОУ  «ЦДО»  обеспечивает  работникам  возможность  повышения  профессиональной
квалификации  один  раз  в  три  года,  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения
и распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения  и
воспитания обучающихся с НОДА.

Основой для разработки должностных инструкций,  содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда
и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников  ГБОУ  «ЦДО»
служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих1 (раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»),
профессиональном  стандарте  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
профессиональном  стандарте  «Педагог-психолог»  (психолог  в  сфере  образования)

1    Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 
августа  2010 г.  № 761н  Москвы  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих»,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования».  Опубликован
20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.



и профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания».
Описание кадровых условий ГБОУ «ЦДО»
(в  таблице  соотнесены  должностные  обязанности  и  уровень  квалификации

специалистов,  предусмотренные  Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  26  августа  201  0г.  № 761н,  с  имеющимся  кадровым
потенциалом  образовательной  организации,  требованиями  профессионального  стандарта
«Педагог  (педагогическая  деятельность в  сфере дошкольного,  начального общего,  основного
общего, среднего общего образования) ( учитель)», профессионального стандарта «Специалист
в  области  воспитания»,  профессионального  стандарта  «Педагог-психолог  (психолог  в  сфере
образования)», профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»)

Должность
Должностные обязанности

Требования  к  уровню
квалификации

Руководитель
образовательного
учреждения

обеспечивает  системную
образовательную  (учебно-
воспитательную)
и  административно-хозяйственную
(производственную)  работу
образовательного  учреждения.
Обеспечивает реализацию ФГОС.
Определяет стратегию, цели и задачи
развития  образовательного
учреждения,  принимает  решения  о
программном  планировании  его
работы,  участии  образовательного
учреждения в различных программах
и проектах, обеспечивает соблюдение
требований,  предъявляемых
к  условиям  образовательного
процесса,  образовательным
программам,  результатам
деятельности  образовательного
учреждения и к качеству образования,
непрерывное  повышение  качества
образования                         в
образовательном  учреждении.
Обеспечивает  объективность  оценки
качества  образования  обучающихся
(воспитанников,  детей)  в
образовательном  учреждении.
Совместно  с  советом
образовательного  учреждения  и
общественными  организациями
осуществляет  разработку,
утверждение               и реализацию
программ  развития  образовательного
учреждения,  образовательной
программы  образовательного
учреждения,  учебных  планов,
учебных  программ  курсов,
дисциплин,  годовых  календарных

высшее  профессиональное
образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное
и  муниципальное  управление»,
«Менеджмент»,
«Управление  персоналом» и
стаж  работы  на  педагогических
должностях не менее 5 лет,  или
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



учебных  графиков,  устава  и  правил
внутреннего  трудового  распорядка
образовательного  учреждения.
Создает  условия  для  внедрения
инноваций,  обеспечивает
формирование             и реализацию
инициатив  работников
образовательного  учреждения,
направленных  на  улучшение  работы
образовательного  учреждения  и
повышение  качества  образования,
поддерживает  благоприятный
морально-психологический  климат
в  коллективе. В  пределах  своих
полномочий  распоряжается
бюджетными  средствами,
обеспечивает  результативность
и эффективность их использования. В
пределах  установленных  средств
формирует  фонд  оплаты  труда  с
разделением  его  на  базовую  и
стимулирующую  часть.  Утверждает
структуру  и  штатное  расписание
образовательного учреждения. Решает
кадровые,  административные,
финансовые,  хозяйственные  и  иные
вопросы                             в
соответствии  с  уставом
образовательного  учреждения.
Осуществляет подбор                       и
расстановку кадров.  Создает условия
для  непрерывного  повышения
квалификации работников

Заместитель
руководителя

координирует работу преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической  и  иной
документации.
Обеспечивает  совершенствование
методов
организации  образовательного
процесса.
Осуществляет  контроль  за  качеством
образовательного  процесса,
объективностью  оценки  результатов
образовательной  деятельности
обучающихся.
Принимает  участие  в  подготовке
и  проведении  аттестации
педагогических            и  других
работников  образовательного
учреждения

высшее  профессиональное
образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное  и
муниципальное  управление»,
«Менеджмент»,  «Управление
персоналом»  и  стаж  работы  на
педагогических  или
руководящих  должностях  не
менее                  5 лет, или
высшее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное  образование
в  области  государственного
и  муниципального  управления,
менеджмента  и  экономики  и
стаж  работы  на  педагогических
или руководящих должностях не
менее            5 лет

Методист Осуществляет  методическую высшее  профессиональное



поддержку             и координирует
обучение  учителей,  способствует
формированию  общей  культуры
учительского  роста,  осознанного
выбора             и  разработки
образовательных программ

образование  и  стаж  работы  по
специальности             не менее 2
лет. 
Для  старшего  методиста  -
высшее  профессиональное
образование  и  стаж  работы  в
должности методиста               не
менее 2 лет

Учитель осуществляет обучение и воспитание
обучающихся  с  учетом
их  психолого-физиологических
особенностей  и  специфики
преподаваемого  предмета,
способствует  формированию  общей
культуры  личности,  социализации,
осознанного  выбора  и  освоения
образовательных программ, используя
разнообразные  формы,  приемы,
методы  и  средства  обучения,  в  том
числе  по  индивидуальным  учебным
планам, ускоренным курсам в рамках
ФГОС, современные образовательные
технологии,  включая
информационные,  а  также  цифровые
образовательные ресурсы. 
Планирует  и  осуществляет  учебный
процесс  в  соответствии  с  ООП   и
АООП ОО.
Разрабатывает  рабочую  программу
по предмету, курсу.
Осуществляет контрольно-оценочную
деятельность  в  образовательном
процессе            с использованием
современных способов оценивания.
Вносит  предложения  по
совершенствованию образовательного
процесса                                  в
образовательном  учреждении.
Участвует  в  деятельности
педагогического  и  иных  советов
образовательного  учреждения,
а также в деятельности методических
объединений  и  других  формах
методической  работы.  Обеспечивает
охрану жизни                   и здоровья
обучающихся  во  время
образовательного  процесса.
Осуществляет  связь  с  родителями
(лицами,                               их
заменяющими).  Выполняет  правила
по  охране  труда  и  пожарной
безопасности

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



Социальный
педагог

осуществляет  планирование  мер
по  социально-педагогической
поддержке  обучающихся  в  процессе
социализации.
Организует  социально-
педагогическую  поддержку
обучающихся  в  процессе
социализации.
Осуществляет  организационно-
методическое обеспечение социально-
педагогической  поддержки
обучающихся

высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование
по  направлениям  подготовки
"Образование                            и
педагогика",  "Социальная
педагогика"  без  предъявления
требований к стажу работы. 

Учитель-
дефектолог,
учитель-логопед 

осуществляет  работу,  направленную
на  максимальную  коррекцию
недостатков               в развитии у
обучающихся,  в  том  числе  детей  с
ОВЗ.  Осуществляет  обследование
обучающихся,  в  том  числе  детей  с
ОВЗ.
Проводит  групповые  и
индивидуальные  занятия  по
исправлению  недостатков
в развитии обучающихся, в том числе
детей                    с ОВЗ.
Работает  в  тесном  контакте  с
учителями, воспитателями и другими
педагогическими  работниками,
посещает  занятия  и  уроки.
Консультирует  педагогических
работников                      и родителей
(лиц, их заменяющих)                   по
применению  специальных  методов
и приемов оказания помощи детям с
ОВЗ.
Реализует  образовательные
программы

высшее  профессиональное
образование  в  области
дефектологии  без  предъявления
требований к стажу работы

Педагог-
психолог

Осуществляет  психолого-
педагогическое  сопровождение
образовательного  процесса
в  образовательных  организациях
общего,  профессионального  и
дополнительного  образования,
сопровождение  основных
и  дополнительных  образовательных
программ.
Оказавает  психолого-педагогическую
помощь  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья,
испытывающим трудности в освоении
основных  общеобразовательных

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



программ,  развитии          и
социальной  адаптации,  в  том  числе
несовершеннолетним  обучающимся,
признанным  в  случаях  и  в  порядке,
которые  предусмотрены  уголовно-
процессуальным  законодательством,
подозреваемыми,  обвиняемыми  или
подсудимыми                        по
уголовному  делу  либо  являющимся
потерпевшими  или  свидетелями
преступления

предъявления  требований  к
стажу работы. 

Педагог
дополнительного
образования

Осуществляет  дополнительное
образование
обучающихся  в  соответствии
с  образовательной  программой,
развивает         их  разнообразную
творческую деятельность.
Организация  деятельности
обучающихся,  направленной  на
освоение  дополнительной
общеобразовательной программы
Организация  досуговой деятельности
обучающихся  в  процессе  реализации
дополнительной
общеобразовательной программы
Обеспечение  взаимодействия  с
родителями  (законными
представителями)  обучающихся,
осваивающих  дополнительную
общеобразовательную  программу,
при  решении  задач  обучения  и
воспитания.
Педагогический  контроль  и  оценка
освоения  дополнительной
общеобразовательной программы.
Разработка  программно-
методического  обеспечения
реализации  дополнительной
общеобразовательной программы

Высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование
в  области,  соответствующей
профилю  кружка,  секции,
студии,  клубного  и  иного
детского  объединения
без  предъявления  требований  к
стажу  работы,  либо  высшее
профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное  образование
по направлению "Образование и
педагогика"                     без
предъявления  требований  к
стажу работы. 
Для  старшего  педагога
дополнительного  образования  -
высшее  профессиональное
образование  и  стаж
педагогической работы не менее
2 лет. 

Педагог -
библиотекарь

осуществляет  информационно-
библиотечное сопровождение учебно-
воспитательного  процесса  и
организационно-методическое
обеспечение  мероприятий  по
развитию                  у обучающихся
интереса  к  чтению.  Проводит
мероприятия  по  воспитанию  у
обучающихся  информационной
культуры

высшее  профессиональное
(педагогическое,  библиотечное)
образование  без  предъявления
требований к стажу работы. 



Лаборант следит  за  исправным  состоянием
лабораторного  оборудования,
осуществляет
его  наладку.  Подготавливает
оборудование             к проведению
экспериментов

среднее  профессиональное
образование  без  предъявления
требований к стажу работы или
начальное  профессиональное
образование                               и
стаж  работы  по  специальности
не менее 2 лет

Бухгалтер выполняет  работу  по  ведению
бухгалтерского
учёта  имущества,  обязательств
и хозяйственных операций

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.
Бухгалтер:  среднее
профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления  требований  к
стажу  работы  или  специальная
подготовка             по
установленной программе и стаж
работы по учёту и контролю не
менее       3 лет

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового  потенциала  ГБОУ  «ЦДО»   является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования  происходящим  изменениям  в  системе  образования  в  целом.  При  этом  темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.

Обязательным  требованием к педагогам, в том числе и специалистам сопровождения,
реализующим  АООП  ООО  для  слабовидящих  обучающихся,  является  прохождение
профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации (в объеме 72 и более
часов)  в  области  инклюзивного  образования,  подтвержденной  документом  установленного
образца (Приложения №2).

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, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

-  овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО,
в частности реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ,  является



создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение  деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Организация  методической  работы  планируется  по  следующей  форме:  мероприятия,
сроки  исполнения,  ответственные,  подведение  итогов,  обсуждение  результатов
(но не ограничиваться этим). 

При этом используются мероприятия:
1.  Семинары,  посвященные  содержанию  и  ключевым  особенностям  ФГОС  ООО,

в  частности  особенностям  разработки  и  реализации  адаптированных  образовательных
программ.

2.  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной
профессиональной  позиции  с  целями  и  задачами  ФГОС  ООО,  в  том  числе  выявление
готовности педагогических работников Центра к реализации инклюзивного образования. 

3.  Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО,
в том числе по проблемам организации обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями
ФГОС ООО.

4.  Конференции  участников  образовательного  процесса  и  социальных  партнеров
образовательной  организации  по  итогам  разработки  АООП  ООО,  ее  отдельных  разделов,
проблемам реализации требований ФГОС ООО к АООП ООО. 

5.  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП ООО. 
6.  Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы

в условиях реализации ФГОС ООО. 
7.  Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков,

внеурочных  занятий  и  мероприятий  в  инклюзивных  классах/группах  или  индивидуальных
занятий. 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляется  в  разных
формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического  советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности.
В  соответсвии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  07  апреля  2014  г.  №276

«Об  утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность» в   ГБОУ  «ЦДО»   проводится  аттестация
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Для достижения результатов  АООП ООО в ходе ее  реализации предполагается оценка

качества  и  результативности  деятельности  педагогических  работников с  целью  коррекции
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели
и индикаторы разработаны  в ГБОУ «ЦДО»  на основе планируемых результатов (в том числе
для  междисциплинарных  программ)  и  в  соответствии  со  спецификой  АООП  ООО.
Они  отражают  динамику  образовательных  достижений  обучающихся,  в  том  числе
формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также
активность  и  результативность  их  участия  во  внеурочной  деятельности,  образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении,
волонтерском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:
-  востребованность  услуг  учителя (в  том  числе  внеурочных)  и  специалистов

сопровождения учениками и родителями; 
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ

и здоровьесберегающих; 
-  участие  в  методической  и  научной  работе,  распространение  передового

педагогического опыта; 
- повышение уровня профессионального мастерства; 
-  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению  индивидуальных



образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.

 Психолого-педагогические условия реализации  АООП ООО
Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации  АООП

ООО являются: 
-  обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного

процесса  по  отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики
возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода
из младшего школьного возраста в подростковый; 

-  обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательного процесса. 

Можно  выделить  следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательнойорганизации.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
-  диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  развития  слабовидящих

обучающихся Центра и запроса педагогов с письменного согласия родителей; 
-  консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем

и специалитами сопровождения с учетом результатов диагностики,  а  также администрацией
образовательной организации;

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
-  сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
-  развитие экологической культуры; 
-  поддержка слабовидящих детей;
-  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников; 
-  поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
-  выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
АООП  ООО,  прежде  всего,  должна  учитывать  возрастные  и  психофизиологические

особенности  развития   слабовидящих  детей,  обеспечивать  достижение  образовательных
результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап  5-6  классы –  образовательный  переход  из  младшего  школьного  возраста
в подростковый. На данном этапе образования АООП ООО обеспечивает: 

-  организацию  сотрудничества  между  младшими  подростками  и  подростками
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма
в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);

-  разворачивание  содержания  учебного  материала  отдельных  учебных  дисциплин
как  возможность  рассмотрения  его  другими  глазами,  что  позволяет  педагогам  организовать
изучение  учебного  материала  на  переходном  этапе  таким  образом,  что  обучающиеся
5-6-х классов смогли работать  над обобщением своих способов действий,  знаний и умений
в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно- поисковые действия
по  определению  их  индивидуальных  возможностей  (индивидуальной  образовательной
траектории); 

-  формирование  учебной  самостоятельности  обучающихся  через  работу  в  позиции
«учителя»,  основанной  на  способности,  удерживая  точку  зрения  незнающего,  помочь
ему  занять  новую  точку  зрения,  но  уже  не  с  позиции  сверстника,  а  учителя;  учебное



сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность педагогам
организовать  образовательный  процесс  так,  чтобы  младшие  подростки,  выстраивая  свои
учебные  отношения  со  старшими  подростками,  могли  бы  сами  определять  границы  своих
знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

-  организацию  образовательного  процесса  через  возможность  разнообразия  выбора
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем
в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в
которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области
знания, предмете рассмотрения. 

Этап  7-9  классы  –  этап  самоопределения  и  индивидуализации.  На  данном  этапе
образования АООП ООО содержание обеспечивает:

-  наличие  разнообразных  организационно-учебных  форм  (уроки,  занятия,  тренинги,
проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  и  пр.  -  с  постепенным  расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

-  образовательные  места  встреч  замыслов  с  их  реализацией,  места  социального
экспериментирования,  позволяющего  ощутить  границы  собственных  возможностей
обучающихся; выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной
учебной  предметной  программой  области  самостоятельности.  Организацию  системы
социальной  жизнедеятельности  и  группового  проектирования  социальных  событий,
предоставление  обучающимся  поля  для  самопрезентации  и  самовыражения  в  группах
сверстников и разновозрастных группах; 

-  создание  пространств  для  реализации  разнообразных  творческих  замыслов
обучающихся,  проявление  инициативных  действий.  Результатом  реализации  указанных
требований  является  комфортная  развивающая  образовательная  среда  основного  общего
образования  как  базового  условия:  обеспечивающего  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;

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья  обучающихся;  преемственного  по  отношению  к  начальному  общему  образованию
и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику
возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности АООП образовательная среда Центра. 
Образовательная  среда –  целостная  качественная  характеристика  внутренней  жизни

Центра,  которая  определяется  теми  конкретными  задачами,  которые  образовательное
учреждение  ставит  и  реально  решает  в  своей  деятельности;  проявляется  в  выборе  средств,
с  помощью которых эти задачи решаются (к  средствам относятся  выбираемые ОУ учебный
план,  учебные программы,  расписание  учебных и  внеучебных занятий,  организация  работы
на  уроках,  тип  взаимодействия  педагогов  с  обучающимися,  качество  оценок,  стиль
неформальных  отношений  между  детьми,  организация  внеучебной  школьной  жизни,
материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно
оценивается  по тому эффекту в  личностном (самооценка,  уровень притязаний,  тревожность,
преобладающая  мотивация),  социальном  (компетентность  в  общении,  статус  в  классе,
поведение  в  конфликте  и  т.п.),  интеллектуальном  развитии  детей,  которого  она  позволяет
достичь.

Главными  показателями  эффективности  образовательной  среды  учебного  заведения
являются: 

-  полноценное развитие способностей обучающихся; 
-  формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 
-  обеспечение  инициативы  детей  самим  включаться  в  ту  или  иную  деятельность

и проявлять собственную активность. 



Таким  образом,  при  выборе  форм,  способов  и  методов  обучения  и  воспитания
(образовательных технологий) на этапе основного общего образования Центр руководствуется
возрастными особенностями и  возможностями слабовидящих обучающихся   и  обеспечивает
результативность образования с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;

-  организацию  образовательного  процесса  с  использованием  технологий  учебного
сотрудничества,  обеспечивающих  расширение  видов  групповой  работы  обучающихся,
их  коммуникативного  опыта  в  350  совместной  деятельности  как  в  одновозрастных,
так  и  в  разновозрастных  группах,  постепенный  переход  от  устных  видов  коммуникации
к  письменным,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  информационных
и  коммуникативных  технологий;  использование  проектной  деятельности,  проектных  форм
учебной деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы,
ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии
оценивания осуществляется ОУ). 

При  выборе  применяемых  образовательных  технологий  необходимо  учитывать,
что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования
данной возрастной группы обучающихся с учетом их психофизических особенностей развития
и  обеспечивать  преемственность  и  плавность  перехода  обучающихся   от  одного  уровня
образования к другому. 

Реализация  системно-деятельностного  подхода  должна  предусматривать  широкое
использование  обучающимися  и  педагогами  в  образовательном  процессе  современных
образовательных  и  информационно-коммуникационных  технологий  с  учетом  особенностей
основного общего образования.

Главным  требованием  к  информационным  и  коммуникационным  технологиям
при реализации АООП ООО является их адекватность:

-  возрастным особенностям детей основного уровня образования;
-  физическим возможностям слабовидящих обучающихся;
-  определяемым  этими  особенностями  содержательным  задачам  основного  общего

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного
процесса,  где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым
в данном элементе. 

Средства  ИКТ  используются  также  в  компенсирующей  и  коррекционной
образовательной  деятельности,  позволяя  обучающимся,  не  справляющимся  с  освоением
материала  использовать  средства  ИКТ  как  вспомогательные  инструменты  работы.
Информационные  технологии  должны  быть  ориентированы  на  поддержку  поисковой
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий
обучающихся.

Финансовые условия реализации АООП ООО
Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение расходных

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного
и  бесплатного  основного  общего  образования.  Объем  действующих расходных обязательств
отражается в государственном задании ГБОУ «ЦДО».

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а  также  порядок  ее  оказания
(выполнения).

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО ГБОУ «ЦДО» осуществляется исходя
из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг,  бюджетного   учреждения
– на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного



и бесплатного основного общего образования в ГБОУ «ЦДО»  осуществляется в соответствии  с
нормативами, определяемыми органами государственной власти Чеченской Республики.

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть
предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного
уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребенка в общеобразовательную
среду.

Нормативные затраты  определяются  по  каждому уровню  образования  в  соответствии
с ФГОС по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы
реализации  образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий
получения  образования  обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных,
предусмотренных  Законом,  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования  –  гарантированный минимально  допустимый объем  финансовых  средств  в  год
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая:

-  расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
основного общего образования;

-  прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

При разработке АООП ООО финансовое обеспечение реализации программы учитывает
расходы необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в  себя  затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников  с  учетом  обеспечения  уровня
средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации,  органов  государственной  власти  Чеченской  Республики,  органов  местного
самоуправления. 

В  связи  с  требованиями  ФГОС  ООО  при  расчете  регионального  норматива  должны
учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется
в  пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,  определенными
органами  государственной  власти  Чеченской  Республики,  количеством  обучающихся,
соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и  локальным
нормативным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим  положение  об  оплате
труда работников образовательной организации.

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.99 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Финансовые условия реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся  должны:
-  обеспечивать  образовательной  организации  возможность  исполнения  требований

стандарта;
-  обеспечивать  реализацию  обязательной  части  адаптированной  программы  и  части,

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных
дней в неделю;

-  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Структура расходов на образование включает:



-  образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы;
-  сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;
-  консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
-  обеспечение  необходимым  учебным,  информационно-техническим  оборудованием

и учебно-дидактическим материалом.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников

образовательных организаций:
-  фонд  оплаты  труда  ГБОУ  «ЦДО»   состоит  из  базовой  и  стимулирующей  частей.

Рекомендуемый диапазон  стимулирующей  доли  фонда  оплаты  труда  –   до  30  %.  Значение
стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников; 

-  рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда  педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

-  общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического работника.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными  нормативными  актами  ГБОУ  «ЦДО».  В  локальных  нормативных  актах  о
стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества
деятельности  и  результатов,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС   к
результатам  освоения  образовательной  программы  основного  общего  образования.  В  них
включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,  активность  их  участия
во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями  современных  педагогических
технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,
распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального
мастерства и др.

Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа
материально-технических условий реализации АООП ООО  ГБОУ «ЦДО»

-  проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
-  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы
основного общего образования;

-  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
образовательной  программы  основного  общего  образования;соотносит  необходимые  затраты
с  региональным  (муниципальным)  графиком  внедрения  ФГОС  ООО  и  определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Центром и организациями
дополнительного  образования  детей,  а  также  другими  социальными  партнерами,
организующими внеурочную деятельность  обучающихся,  и  отражает его  в  своих локальных
нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

-  на  основе  договоров  о  сетевой  форме  реализации  образовательных  программ
на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

-  за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра
программ внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации АООП ООО, примерные условия



образовательной  деятельности,  включая  примерные  расчеты  нормативных  затрат  оказания
государственных  услуг  по  реализации  образовательной  программы  осуществляется
в  соответствии  с  законом  (пункт  10  ст.  2  ФЗ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании
в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
АООП  ООО  определяет  нормативные  затраты  субъекта  Российской  Федерации
(муниципального образования)  связанных с  оказанием государственными (муниципальными)
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  государственных  услуг
по  реализации  образовательных  программ  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании
в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
работников  организации,  которые  не  принимают  непосредственного  участия  в  оказании
государственной  услуги  (вспомогательного,  технического,  административно-управленческого
и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда
оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.

Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  определяются  исходя  из  нормативов
потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы  соответствующей
государственной услуги и включают в себя:

-  нормативные  затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  ассенизацию,
канализацию,  вывоз  жидких  бытовых  отходов  при  отсутствии  централизованной  системы
канализации;

-  нормативные затраты на потребление электрической энергии.
Нормативные  затраты  на  коммунальные  услуги  рассчитываются  как  произведение

норматива  потребления  коммунальных  услуг,  необходимых  для  оказания  единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
-  нормативные  затраты  на  эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации

и противопожарной безопасности;
-   нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
-  нормативные  затраты  на  проведение  текущего  ремонта  объектов  недвижимого

имущества;
-  нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий  в  соответствии

с утвержденными санитарными правилами и нормами;
-   прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя  из  необходимости  покрытия  затрат,  произведенных  организацией  в  предыдущем
отчетном периоде (году).

 Материально-технические условия реализации АООП ООО
Материально-техническая  база ГБОУ  «ЦДО»   приведена  в  соответствие  с  задачами

по  обеспечению  реализации  АООП  ООО и  созданию  соответствующей  образовательной
и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС ООО,  лицензионные  требования
и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  28  октября  2013г.  № 966,  а  также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28  сентября



2020г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;

-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
-  аналогичные  перечни,  утвержденные  региональными  нормативными  актами

и  локальными актами  образовательной  организации,  разработанные  с  учетом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.

Важным условием реализации АООП ООО  для слабовидящих обучающихся является
возможность для беспрепятственного доступа слабовидящих обучающихся  ко всем объектам
инфраструктуры образовательной организации.

Все помещения Центра, включая санузлы, позволяют  ребенку
беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов,  поручней,
широких  дверных  проемов.  Все  пространство    доступно  ребенку,  передвигающемуся  как
самостоятельно, так и с помощью приспособлений.

При  реализации  АООП  ООО  используются  различные  образовательные  технологии,
в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Общеобразовательные  программы  реализуются  образовательной  организацией
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для
обучающихся  с  ОВЗ  возможно  использование  сетевой  формы  взаимодействия.  Такие
организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе
программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

В  организациях,  осуществляющих  реализацию  АООП  ООО  для  слабовидящих
обучающихся,  должны  быть  созданы  условия  для  функционирования  современной
информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы,
электронные  образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технических  средств  и  технологий
(в  том  числе,  флеш-тренажеров,  инструментов  Wiki,  цифровых  видео  материалов  и  др.),
обеспечивающих достижение каждым слабовидящим обучающимся  максимально возможных
для него результатов обучения.

Материально-технические  условия  реализации  АООП  ООО  должны  обеспечивать
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
освоения АООП ООО для  слабовидящих детей , а также соблюдение:

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому  режиму и т. д.);

-  санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,  мест
личной гигиены и т. д.);

-  социально-бытовых условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,  учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);

- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам

инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными

возможностями  здоровья  должно  отвечать  не  только  общим,  но  и  специфическим
образовательным потребностям каждой категории слабовидящих обучающихся. В связи с этим
в  структуре  материально-технического  обеспечения  процесса  образования  обучающихся
должна быть отражена специфика требований к:

-  организации пространства, в котором обучается слабовидящий ребенок;
-  организации рабочего места слабовидящего ребенка, в том числе для работы удаленно;
- техническим средствам комфортного доступа слабовидящего ребенка к образованию



(ассистивные средства и технологии).
Образование обучающихся с ОВЗ предусматривает создание для них адекватных условий

воспитания и обучения, коррекции нарушений развития, социальной адаптации                и
равных  с  обычными  обучающимися  возможностей  для  получения  образования  в  пределах
образовательных стандартов.

Нормативно–правое обеспечение реализации АООП ООО  слабовидящих обучающихся
представлено:

-  пакетом  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих  образование  детей  с  ОВЗ
и детей-инвалидов, федерального, регионального и муниципального уровней;

- банком локальных актов Центра: положений, приказов,  регламентирующих
организацию образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов.

В  ГБОУ  «ЦДО»  имеются  оборудованный  спортивный  зал,  актовый  зал,  столовая,
оснащенные предметные кабинеты.

 Информационно-методические условия реализации
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  информационно-методические  условия

реализации  АООП  ООО  обеспечиваются  современной  информационно-образовательной
средой.

Под информационно-образовательной  средой  (ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности,   а также компетентность участников образовательных отношений в решении  учебно-
познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
-  информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
-  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование

и финансово  хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование отвечает  современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в естественнонаучной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-  в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования,
а также дистанционное взаимодействие ГБОУ «ЦДО» с другими организациями социальной
сферы и органами управления. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной  деятельности
обеспечивает возможность:

-  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования
и структурирования текста средствами текстового редактора;

-  записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические
и  спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
образовательной  деятельности;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая



трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
-  создания  и  использования  диаграмм  различных  видов,  специализированных

географических  и исторических карт; 
- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением

рукой произвольных линий;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения

выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа
и озвучивания видео сообщений;

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в  информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через  сеть  Интернет,
размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;

- поиска и получения информации;
-  использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
-  вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
-  общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного

представления;
-  включения  обучающихся  в  естественнонаучную  деятельность,  проведения

наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  лабораторного
оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

-  конструирования  и  моделирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

-  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;

-  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; 

-  планирования  образовательной  деятельности,  фиксирования  ее  реализации  в  целом
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

-  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических
тексто-графических  и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

-  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся  с  возможностью  массового  просмотра  кино и  видеоматериалов,  организации
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
- планы,
- дорожная карта;
- распорядительные документы учредителя; 
- локальные акты образовательной организации.
Компоненты на бумажных носителях: 



- учебники; 
- рабочие тетради (тетради прописи).
Компоненты из ЭОР: 
- электронные приложения к учебникам; 
- электронные наглядные пособия; 
- электронные тренажеры; 
- электронные практикумы, видео уроки.
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение реализации  АООП  ООО

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательной  деятельности  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  АООП,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательной  деятельности  и  условиями  его
осуществления.

Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательной  деятельности
включают:

-  параметры  комплектности  оснащения  образовательной  деятельности  с  учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения АООП ООО;

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.

ГБОУ  «ЦДО»  имеет  доступ  к  печатным  и  электронным  образовательным  ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных ЭОР. 

Информационная среда Ц е н т р а : сайт, с т р а н и ц а   i n s t a g r a m ,  и н ф ормацион-
ные стенды.

Телефон: 8(8712) 29-45-29
Полный  фактический  адрес  Учреждения:  366007,  ЧР,  г.  Грозный,  пос.Старая  Сунжа,

ул.У.Р. Даудова № 94
Адрес электронной почты (E-mail): cdo95@mail.ru
Адрес сайта: https://cdo.edu95.ru 
Инстаграм  : cdo95

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП ООО

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),
коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития  слабовидящих
обучающихся.

Созданные в ГБОУ «ЦДО», реализующей АООП ООО, условия:
- соответствуют  требованиям ФГОС;

         - гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья слабовидящих обучающихся; 

-  обеспечивают  реализацию  АООП  ООО и  достижение  планируемых  результатов
ее освоения;

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;

-  предоставляют   возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума.

Раздел АООП ООО, характеризующий систему условий содержат:
-  описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями

и приоритетами АООП ООО Центра;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;



- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- систему мониторинга и оценки условий.
Описание  системы  условий  реализации  АООП  ООО  базируются  на  результатах

проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей
и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в ГБОУ «ЦДО» условий и ресурсов реализации АООП ООО;
установление  степени их  соответствия  требованиям ФГОС,  а  также  целям и задачам

АООП  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  образовательной  деятельности
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).

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации АООП ООО

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное
обеспечение  введения
ФГОС ООО

Разработка  на  основе  примерной  основной
образовательной  программы основного общего
образования АООП ООО

август

Утверждение АООП ООО август
Обеспечение  соответствия  нормативной  базы
Центра требованиям ФГОС ООО

август
в теч. года

Приведение должностных инструкций  работни-
ков  образовательной организации в соответствие
с  требованиями  ФГОС  ООО и  тарифика
квалификационными характеристиками
и профессиональным стандартам

август

Определение списка учебников и учебных посо-
бий, используемых в обучении детей с ОВЗ август

Разработка  локальных актов,  устанавливающих
требования к различным объектам инфраструкту-
ры  образовательной организации с учетом требо-
ваний                к минимальной оснащенности
учебной деятельности обучающихся с ОВЗ

август

Разработка:
- образовательных  программ  (индивидуальных
и др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика;
- положений  о  внеурочной  деятельности
обучающихся;
- положения об организации текущей и итого-
вой оценки достижения  обучающимися  плани-
руемых           результатов освоения основной

август



образовательной  программы.

II.  Финансовое  обеспече-
ние введения ФГОС ООО

Определение  объема  расходов,  необходимых
для реализации АООП и достижения планируе-
мых результатов

август

Корректировка  локальных  актов  (внесение
изменений в них), регламентирующих установ-
ление  заработной  платы  работников  образова-
тельной           организации, в том числе стиму-
лирующих надбавок и доплат, порядка и разме-
ров премирования

август

Заключение  дополнительных  соглашений
к  трудовому  договору  с  педагогическими
работниками

в теч. всего периода

III. Организационное
обеспечение  введения
ФГОС ООО

Обеспечение  координации  взаимодействия
участников  образовательных  отношений
по  реализации АООП ООО

в теч. всего периода

Разработка  и  реализация  моделей  взаимодей-
ствия  общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций  дополнительного  образования,  обес-
печивающих         организацию внеурочной дея-
тельности

август

Разработка  и  реализация  системы  мониторинга
образовательных  потребностей  обучающихся  с
ОВЗ       и родителей по использованию часов ва-
риативной      части учебного плана и внеурочной
деятельности

август

IV. Кадровое  обеспече-
ние введения ФГОС ООО

Анализ  кадрового  обеспечения  реализации
АООП ООО

в теч. всего периода

Создание (корректировка) плана графика повы-
шения квалификации педагогических и руково-
дящих            работников Центра по вопросам
обучения детей               с ОВЗ

в теч. всего периода

3. Разработка  (корректировка)  плана
научно-методической  работы  (внутришкольного
повышения  квалификации)  с  ориентацией
на проблемы обучения детей с ОВЗ

в теч. всего периода

V.
Информационное  обеспе-
чение  введения  ФГОС
ООО

Размещение на сайте  образовательной органи-
зации  АООП ООО

в теч. всего периода

Широкое  информирование  родительской
общественности  о  вопросах  обучения  детей  с
ОВЗ             инвалидностью

в теч. всего периода

Организация  изучения  общественного
мнения по вопросам инклюзивного образования

в теч. всего периода

VI. Материально-
техническое  обеспечение
введения ФГОС ООО

Анализ  материально-технического  обеспечения
реализации АООП ООО

в теч. всего периода

Обеспечение  соответствия  материально-техни-
ческой базы образовательной организации необ-
ходимым условиям обучения детей с ОВЗ

в теч. всего периода

Обеспечение  соответствия  санитарно-гигиени-
ческих условий требованиям СанПин

в теч. всего периода

Обеспечение  соответствия  условий реализации
АООП противопожарным нормам, нормам охра-
ны труда работников образовательной организа-

в теч. всего периода



ции
Обеспечение  соответствия
информационно-образовательной  среды  требо-
ваниям ФГОС ООО

в теч. всего периода

Обеспечение  укомплектованности
библиотечно-информационного центра печатны-
ми        и электронными образовательными ре-
сурсами

в теч. всего периода

Наличие  доступа  образовательной организации
к  электронным  образовательным  ресурсам
(ЭОР), размещенным в федеральных, региональ-
ных и иных базах данных

в теч. всего периода

Обеспечение контролируемого доступа участни-
ков  образовательных отношений к  информаци-
онным         образовательным ресурсам в Интер-
нете

в теч. всего периода

Приложение №1

Кадровые условия реализации АООП ООО в  ГБОУ «ЦДО» 

Сведения о кадрах
Общее
кол-во

Общее количество педагогических работников 179
Постоянные (основные сотрудники) 167
Совместители 12
Административных работников 6
Учителей 94
Педагогов-психологов 3
Социальных педагогов 2
Учителей-логопедов 2
Учителей-дефектологов 2
Организаторы детского коллектива
Специалист по охране труда 1
Инструкторов по адаптивной (лечебно) физической культуре
Тьюторов
Ассистентов
Воспитателей ГПД

Специалисты ОУ:
имеют образование

высшее педагогическое 101
высшее непедагогическое 73
среднее профессиональное (педагогическое) 4
среднее профессиональное (непедагогическое) 1
преподают предмет не по специальности 0

имеют квалификационные категории
высшую 22
первую 49
аттестованы на соответствие занимаемой должности

стаж работы
имеют стаж работы до 2х лет 3
имеют стаж работы от 2 до 5 лет 31
имеют стаж работы от 5 до 10лет 74
имеют стаж работы от 10-15лет 19
имеют стаж работы свыше 15 лет 52

прошли курсовую подготовку:



учителя (по вопросам обучения детей с ОВЗ)
специалисты сопровождения по вопросам ПП сопровождения детей с ОВЗ
административные работники (по вопросам обучения детей с ОВЗ 4

имеют Почетные звания и награды
Почётный работник  РФ 4
Заслуженный учитель ЧР 1
другие награды

Приложение №2

Перспективный график  повышения квалификации учителей основной школы по во-
просам образования детей с ОВЗ.

№ ФИО педагога Должность 2020 2021 2022
1 Азимов Сайд-Аднан Сайдхасанович учитель ОДНКНР +

2 Азиева Айна Сайфутдиновна учитель математики +

3 Аласханова Фатима Руслановна учитель ИЗО +

4 Архиева Зулай Заурбековна учитель русского           
языка

+

5 Ахметова Хава Супияновна учитель информатики +

6 Абдурзакова Лайла Исламовна учитель биологии +

7 Айдамиров Зелимхан Джамалиевич учитель английского 
языка

+

8 Басханова Зарган Лемиевна учитель чеченского 
языка

+

9 Ваханбиева Аминат Висадиевна учитель математики +

10 Гарсиева Медна Магомедовна учитель -логопед +

11 Джаутханова Асет Абдул-Азизовна учитель английского 
языка

+

12 Зармаева Мадина Мусаевна учитель математики +

13 Ибрагимова Эльвира Исаевна учитель русского           
языка

+

14 Ислангириева Лиза Шарпудиевна учитель русского           
языка

+

15 Ислангириева Зарган Шарпудиевна педагог                          
дополнительного           
образования

+

16 Кадиева Лидия Валерьевна учитель русского           
языка

+

17 Курбанов Адам Баудинович учитель информатики +

18 Магаева Любовь Саламовна учитель математики +



19 Магомерзуева Яха Хамзатовна учитель географии +

20 Мусаева Хеда Шарпудыевна социальный педагог +

21 Магмадова Фатима Вахаевна учитель -логопед +

22 Новрузова Таиса Саламовна учитель русского           
языка

+

23 Ничеева Несират Дербишевна учитель информатики +

24 Отаева Лайла Амадиевна учитель чеченского 
языка

+

25 Осмаев Рамзан Хож-Ахметович учитель ОБЖ +

26 Сатуев Вазархан Вахаевич учитель физкультуры +

27 Садулаев Аббаз Абусупьянович учитель математики +

28 Сулейманова Луиза Абубакаровна учитель русского           
языка

+

29 Тохтабаева Жайнат Эдиевна учитель русского           
языка

+

30 Усманова Селима Омарона педагог                          
дополнительного           
образования

+

31 Хамзатова Зарган Лечиева учитель русского           
языка

+

32 Хамзатханова Хеда Салмановна педагог                       
дополнительного           
образования

+

33 Хатуева Елизавета Шариповна учитель математики +

34 Хусайнова  Медина  Адамовна учитель русского           
языка

+

35 Хамидова Зулихан Зевудиевна учитель-дефектолог +

36 Чагаева Хажар Арснакаевна учитель русского           
языка

+

37 Эрзбиева Малика Элимсолтаевна учитель информатики +

38 Эльжуркаев  Магомед Адланович учитель чеченского 
языка

+

39 Эдельханов Асламбек Саламуевич учитель ОДНКНР +

40 Эльбуздаева Луиза Алаудиновна учитель биологии +

41 Яхиев Ислам Луайевич педагог                        
дополнительного           
образования

+
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