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1. Целевой раздел ООП ООО 
 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №66» г. Грозного Чеченской Республики (далее – школа) разработана на основе 
Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ред. 
приказов Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, от 29.12.2014 № 1644, с учётом Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 
2015 года № 1/15), Устава школы и образовательных потребностей и интересов участников 
образовательных отношений. Настоящая ООП ООО разработана рабочей группой – участниками 
образовательных отношений и принята на педагогическом совете (протокол № 1 от 31 августа 
2013 года).  

ООП ООО является нормативным документом, регламентирует особенности 
организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов.  

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения, поэтому программа является рабочей.  
1.1.1. Цели и задачи реализации ООП 
Целями реализации ООП ООО являются:  
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья;  

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой ООП ООО 
предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОСООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого  
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
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на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительногообразования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьногоуклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления идействия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональнойработы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 

1.1.2.   Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
 

Программа опирается на:  
• личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности);  
• культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);  

• деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 
предшествующее (спонтанное) развитие, креативныйпринцип).  

В основе   реализации   основной   образовательной   программы   лежит   системно   - 
деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессиональногосостава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развитияобучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования: развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности  
к саморазвитию и непрерывномуобразованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развитияобучающихся; 
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- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей- инвалидов и детей с ОВЗ;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общегообразования;  

- опору на базовые образовательные технологии деятельностноготипа:  
• технологию продуктивного чтения;  
• проблемно-диалогическую технологию; 
• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
• технологии проектной и исследовательской деятельности; 
• ИКТ-технологии.  
Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели  
к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебногосотрудничества;  

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 
и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временнóйперспективе;  

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся 
с учителем исверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторнойисследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 
и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 
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• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослогомира;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитиемличности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста;  

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
 

1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №66» г. Грозного представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (далее – системой оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, учебно-методической 
литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, с одной стороны, и системы оценки – сдругой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
каждого учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующегообучения.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развитияребенка. 
 

1.2.2. Структура планируемыхрезультатов 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 
их способностей. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены  
в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 
действий, раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметныхрезультатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируютих.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 
предмету. 

 
Блок «Выпускник научится» «Выпускник получитвозможность  

планируемых       научится»       
результатов                

       
Круг учебных В этот блок включается круг учебных В блоке  приводятся планируемые 
задач, назначение задач,   построенных   на   опорном результаты, характеризующие  систему 
учебного учебном  материале, овладение учебных действий в отношении знаний, 
материала которыми  принципиально умений,   навыков,   расширяющих   и 

 необходимо для успешного обучения углубляющих понимание опорного 
 и  социализации  и  которые  могут учебного материала или выступающих 
 быть освоены подавляющим как пропедевтика для дальнейшего 
     большинство изучения данного предмета.   
        

Оценка Достижение   планируемых Оценка  достижения этих результатов 
достижения результатов  данного блока ведется преимущественно в ходе 
результатов выносится на итоговую   оценку процедур, допускающих предоставление 

 (уровень   исполнительской и использование  исключительно 
 компетентности   учащихся неперсонифицированнойинформации. 
 оценивается с помощью заданий Частично  задания,  ориентированные  на 
 базового  уровня;  уровень  действий, оценку достижения планируемых 
 составляющих зону ближайшего результатов   из   блока   «Выпускник 
 развития,  оценивается  с  помощью получит   возможность   научиться», 
 заданий повышенного уровня) включаются в материалы итогового 
      

Условие перехода Успешное   выполнение Невыполнение обучающимися заданий, 
на следующий обучающимися заданий базового с  помощью  которых  ведется  оценка 
уровень уровня служит единственным достижения планируемых результатов 
образования основанием для положительного данного  блока, не является 

 решения вопроса  о возможности препятствием для перехода на 
    перехода следующий уровень образования  
                

 
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 

 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 
• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 
 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 

• смысловое чтение; 
 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийсясможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, 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 познавательныхзадач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательнойзадачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательностьшагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достиженияцели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для ихустранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенногокласса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий итребований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемогорезультата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата;  

• работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  
анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристикпродукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристикпродукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

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

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
 

Познавательные УУД 
 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

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

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных е м у 
слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 
сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты иявления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверностиинформации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником;  
• 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 точкизрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственныйанализ;  

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

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

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией;  

• 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, инаоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяетсяалгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценкипродукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийсясможет:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурироватьтекст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 
• резюмировать главную идеютекста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);  

• критически оценивать содержание и формутекста.  
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийсясможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
•    проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие  
другогофактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающейсреды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. Обучающийсясможет:  

•определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы;  
•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД 
• 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; 
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• 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 корректироватьего; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 
• выделять общую точку зрения вдискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группойзадачей;  
• 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 содержаниядиалога.  
1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 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 

деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативнойзадачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамкахдиалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевыхсредств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своеговыступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководствомучителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновыватьего.  
2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийсясможет:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций идр.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационнойбезопасности 
 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО  
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
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включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознание 
тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 
развитием личности и  
ее социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;получение знаний о 
русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 
литература" должны отражать: 

 
1.2.5.1. Русский язык 

 
 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

  

и письменной коммуникации):создание устных монологических высказываний разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 
диалоге и полилоге;развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 
оценивать средства аргументации и выразительности; овладение различными видами 
аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации);понимание, интерпретация и комментирование текстов 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 
и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 
текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 
его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного слово употребления; выявление основных особенностей устной и 
письменной речи, разговорной и книжной речи; умение создавать различные текстовые 
высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 
(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 
тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанное 
использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных 
языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую 
практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать 
свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;
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 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 
формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

 

 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 
прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 
признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание глаголов, 
причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и 
союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; распознавание междометий 
разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий;

 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: проведение 
фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа

  
структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического 
анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 
предложении; анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; определение звукового состава слова, правильное деление 
на слоги, характеристика звуков слова; определение лексического значения слова, значений 
многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 
антонимов; деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 
формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение морфологического 
разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического 
значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 
синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида 
предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение грамматической 
основы предложения; распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; распознавание 
второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов 
предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного 
предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами 
связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и

  
к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 
соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 
грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 
их использования;  
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том 
числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 
высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 
назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 
информационных запросов; пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 
слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 
прямого и переносного значения, особенностей употребления; пользование орфоэпическими, 
орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения

 

слова; использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей  
употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, 
этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  


 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков препинания в 
конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 
диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 
учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 
существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение 
грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 
несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 
деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 
глаголов-сказуемых в связном тексте;  

 для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 
брайлевской печатной машинке; 
 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия 
(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 
письма; 
 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка, нормами речевого этикета;приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
 

и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний;стремление к возможности выразить собственные мысли и 
чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства в 
произведениях;восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 
мире и человеке. 
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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 объяснятьих;  

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

• опознавать различные выразительные средстваязыка;  
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другиежанры;  
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своейдеятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательныегнезда;  
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

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

1.2.5.2. Литература 
 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры; 

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

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

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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 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 интеллектуальногоудовлетворения; 

 

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

 

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

 

 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 досуговоечтение; 

 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурныетрадиции; 

 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 интеллектуальногоосмысления.

 

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

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7кл.);  
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7кл.);  
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9кл.);  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9кл.);  
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9кл.);  
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9кл.);  

• 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 художественноготекста;  

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

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

• 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 своемуровне).  

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 следующийфрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются 
центральными;  
• определите, где и когда происходят описываемыесобытия; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 
словагероя. 

 
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 
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основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

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 конкретномпроизведении?».  

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает 
в «зоне ближайшего развития»). 
 

1.2.5.3 Чеченский язык 
 
Предметные результаты освоения курса  чеченский язык на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
 

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка;  

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 
V-IX классашкахь дешархойн хила деза х1ара хаарш: 
V класс чекхйолуш дешархойн хила деза х1ара хаарш:  
Берашна хаа деза дешнаш фонетически а, дешан х1оттам къастош морфологически а, шиъ а 
коьрта меже йолупредложенеш синтаксически а талла. 1амийнчу кепарайолуцхьалхе а, 
чолхе а предложенеш х1итто хаар.  
1амийнчу метериалца йог1уш йолуорфограммашкаро а, дешнийннийсаяздарталла а хаар. 
 

VI класс чекхйолуш дешархойн хила деза xlapa хаарш: 
 

Дукха маь1наш долчу дешнийн маь1наш довзийта а, уьш къамелехь нийсалело а хаар. 
Дешан маь1на къастохаар.  

VIклассехь 1амийна къамеландакъош, церан грамматически билгалонашйовзар а, 
къестохаар а. I-VI классашкахь 1амийнчу меттан материалца йог1уш йолу орфограммаш 
каро а,  
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цаьрца дешнаш нийса яздан а, къесто а хаар.  
Юьззинанийсаойланашбилгалъяхархьама, къамелехь ц1ердешнех, билгалдешнех, 

куцдешнех, церансинонимаш, антонимаш, омонимашюкъа а ялош, пайдаэцахаар.  
1амийнчу бакъонийнпунктограммашпредложенешкахькаро а, йовзийта а хаар.  

Чолхе план xloттop. Г1ишлош чоьхьара а, 1аламан а суртгойтуш, 
дийцаранкепарайолуюьззина а, йоца а, хаьржина а йолусочиненинаоьшушйолу материал 
гулъяр, цхьанакепеялор. Г1ишлош, 1аламан cypтх1отторан а буха т1ехь дийцаркхоллар. Шен 
текст а, чулацам а, меттанговзалла а шаръеш, тосшкхочушъяр (1амийнчу материалца йог1уш). 
Шахаьржинчутеминасочинениязъяр.  

VII класс чекхйолушдешархойнxlapaхааршхиладеза:  
VII классехь 1амийна коьрта а, г1уллакхан а къамеландакъошдовзар, нийсакъестохаар.  
Причастин, деепричастин карчамашца йолу а, 1амийнчу хуттургашца цхьанатайпанара йолу а, 
йоцу а предложенин меженаш а, чолхе предложенеш а синтаксически таллар. Причастин, 
деепричастин карчамашца предложенеш х1иттор.  
I-VIIклассашкахь 1амийнчу материалца йог1уш йолу орфограммаш карор, дешнийн нийса 
яздаран некъаш, бахьанаш билгалдаха хаар.  

Причастин, деепричастин карчамаш запятойшца къастор.  
Адамам куц-кеп, бедар (кечвалар), къинхьегаман г1уллакхаш дуьйцуш долу дийцарш 
яздар.  

Билгалйинчу сюжетана дийцарш яздар; дешархоша шайн дахарехь зеделлачун а, шаьш 
кхочушбинчу  юкъараллин-пайдечубелхан а г1оьнца сочинени язъяр.  

VIII класс чекхйолуш дешархойн хила деза х1ара хаарш:  
Дешнийн цхьаьнакхетарш, цхьалхе цхьанах1оттаман, шинах1оттаман преложенеш 
синтаксически талар. Тайп-тайпанчу грамматически талларех пайдаэца хаар.  
Шинах1оттаман а, цхьанах1оттаман а цхьалхепредложенеш х1иттор, цхьанатайпанарчу а, 
шакъаьстинчу а меженашций, юкъадалочудешнашций, предложенешций, т1едерзаршций  
чолхеяьхнацхьалхепредложенеш х1иттор. Къамеланчулацамца а, стилаца а йог1уш йолчу 
синтаксически синонимехпайдаэцар. 
Литературниметтаннорманаш (бакъонаш) ларъяр.  
VIIклассехь 1амийна пунктограммашкарор, йозанехьсацаранъьаьркаш х1иттор къасто а, 
довзийта а хаар.  
Цхьанатайпанарчуй, накъаьстинчуймеженашций, юкъадалочудешнашций, 
предложенешций, т1едерзашций, 
айдардешнашциййолчупредложенешкахьсацаранхьаьркаш х1иттор. 
Грамматиканхаттарийнталламанболхкхочушбанхаар. Х1оттам юоцчохьподлежащиний, 
сказуеминийюккъе тире йиллар.  
V-VIIIклассашкахь 1амийна орфограммаш, пунктограммаш юкъайог1у предложенеш, 
дешнашнийсаяздан а, довзийта а хаар.Орфограммашталлаца лучу 
дешнийннийсаяздар.  
Текстан стиль къастохаар. Меттиган а, памятникийн а суртгойтушйолуизложени (дийцаран 
текст) язъянхаар.  
Сочинениязъянхаар (масала: литературнитурпалхойн г1иллакх-амал дустаран маь1нехь 
гайтар, меттиган (юьртан, г1алин, бешан, хьуьнан), памятникансуртгойтушязъянхаар). 
 
IX класс чекхйолушдешархойн х1ара хаарш хила деза: 
 
Чолхе предложенеш талла хаар. Тайп-тайпанчу кепара чолхе предложенеш х1итто а, къамелан 
чулацаме а, стиле а хьаьжжина, синтаксически синонимех пайдаэца а хаар. Текстан стиль а, 
тайпа а къастохаар. 
 
Литературни меттан норманаш ларъян 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, хуттургашйоцчу а, иайп-
тайпанчуюкъаметтигийн а, маь1нийн а дакъойхлаьттачучолхечупредложенешкахь а, ма-
даррачукъамелехь а, диалогехь а, цитаташкахь а сацаранхьаьркаш х1итто хаар. 
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V-VIIIклассашкахь 1амийнчу орфограммашца долу дешнаш нийсяздан а, уьш яздаран 
бакъонаш йовзийта а хаар. 
 
Историко-литературни тема йолу доклад кечъян а, ян а хаар. Йоккхайоцчу литературно-
критически статьян тезисаш я конспект х1отто хаар. Публицистически (юкъараллин-
политически) кепара сочинени язъяр. 
 
Сочиненин чулацам а, меттан говзалла а шаръеш, тоеш, нисъешкхочушъян а, орфографически, 
пунктуационни, грамматически стилистически г1алаташ каро а, нисдан а хаар 
 

1.2.5.4.Чеченская литература: 
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
• познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей чеченского языка на основе изучения выдающихся произведений чеченской 
традиционной культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

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

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

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 
Берийн хила деза хаарш: 

 
V класс  
Литература 1аморехь V классехь кхочушбечу барта а, йозанан а белхийн коьрта тайпанаш:  

• нийса деша хаар: текст кхетош а, дешнаш ца хедош а. Яккхий йолу произведенеш, маь1на 
а доккхуш, ян еза соцунг1а а еш, маь1нийн тохар лардеш, еша хаар. Интонацеш ларъян 
хаар. Дагахь 1амийнарг, васт х1оттош дешар. Текст яххьашца а, дагахь а еша хаар. 
Словариках пайда эца хаар;  

• исбаьхьаллин произведени т1ера керла дешнаш 1амор а, ца девзаш долу дешнаш словарь 
т1ехь карор а, д1аяздар а, 1амийначу дешнашца предложенеш х1иттор а, къамел кхиор а;  

• произведенин коьрта чулацам къастош долчу хаттаршна жоьпаш нийса далар. Ешначу текстан 
чулацам хаттаршца а, планаца а, план йоцуш а, схьабийца хаар. Суьртан чулацамна 
х1иттийначу хаттаршна жоьпаш далар, уьйр йолуш суьртан чулацам бийца хаар. Суьртах 
лаьцна сочинени язъяр. Шех а, шен леларх а, ловзарех а, ешначу книгех а лаьцна дийца хаар. 
Бинчу тидамах а, берийн дахарехь зеделлачух а лаьцна йоца сосинени язъян хаар. 

 
Дешархойн хааршка V классехь болу коьрта лехамаш:  
Дешархошна хаа деза: 
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• произведенин а, авторан а ц1ераш, 1амийначу произведенийн чулацам, 

турпалхой, хиламийн уьйр;  
• халкъан, литературан туьйранашна юккъехь йолу башхаллаш;  
• исбаьхьаллин произведенехь монолог, диалог, дустар, эпитет къасто;  
• дагахь 1амийна произведени къастош еша. 
 
 

Дешархошна 1емина хила деза: 

 
• евзаш йолчу произведени т1ера эпизодаш схьакъастор, церан хенан йохаллин а, бахьанийн 

а уьйраш гайтар;  
• дустарш, эпитеташ текстехь гучу а йохуш, царех кхетам балар;  
• хьехархочо т1едилларца турпалхочун васт х1оттор.  

VI класс  
Литература 1аморехь VI классехь кхочушбечу барта а, йозанан а белхийн коьрта тайпанаш:  

• исбаьхьаллин а, кхийолу а произведенеш дика еша хаар;  
• шайн словарикаш лелор, царна т1е керла дешнаш д1аяздар. Хаттаршна жоьпаш далар;  

1амийначу произведенийн чулацамах лаьцна барта а, йозанца а изложени язъяр. Пейзажах 
а, портретах а лаьцна шайн дешнашца яздан хаар;  

• дешначух лаьцна барта а, йозанца а сочинени язъяр. Литературни турпалхочух лаьцна 
дийца хаар, хаттаршна даьржина жоьпаш дала хаар;  

• хрестоматин произведенин йоккха йоцу план х1оттор. Барта сурт х1оттор. Дийцаран 
кепехь сочинени язъяр. Турпалхочун амале хьаьжжина, цуьнан портрет юха х1оттор;  

• ешначу произведенех, суьртах, кинофильмах, телевизор чохь гиначух, турпалхочух лаьцна 
ешна хетарг дийца хаар;  

• шен тидамехь, дахарехь хиллачух, суьртан чулацамах лаьцна сочинени язъяр. 
 

Дешархойн хааршка V1 классехь болу коьрта 
лехамаш: Дешархошна хаа деза:  

• 1амийначу произведенийн эпизодаш а, суьртан чулацам а ойланехь юха х1отто;  
• произведенехь буьйцуш болчу хиламашна юкъахь хенан йохаллин а, бахьнийн а 

уьйраш ларъян;  
• сурт х1оттош болу г1ирсаш схьакаро, даима а хуьлу эпитет, гипербола, пейзаж къасто, 

церан текстехь хуьлу маь1на гучудаккха;  
• турпалхочун васт х1отто;  
• шен ойла йийца а, отзыв язъян а;  
• олицетворенех а, дийцарх а, повестах а лаьцна кхетам бала. 
 

Дешархошна 1емина хила деза: 
 
• яздархочо х1иттийна исбаьхьаллин суьрташ дагахь юха кхолла;  
• 1амош йолчу произведенехь эпизодаш къасто;  
• 1амочу произведенийн текстехь исбаьхьаллин васт х1оттош болу ( цу юкъахь гутаренна 

йолу эпитет, гипербола, аллегори) а, иштта пейзаж каро а, церан маь1на гучудаккха;  
• 1амочу произведенин турпалхочун, цуьнан г1иллакхашний, г1уллакхшкий хьаьжжина, 

амал гайта;  
• исбаьхьаллин а, 1аморан а тексташ нийса а, хецца а хезаш еша;  
• исбаьхьаллин произведенеш къастош еша;  
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• яккхий йоцу эпически произведенеш, я эпически произведененийн кийсакаш барта 
а йозанца юьззина, юкъара къастийна, яцйина юха схьайийца;  

• 1амочу произведенех лаьцна барта я йозанца сочинени-дийцар х1отто (хаттарна 
дуьззина жоп дала а, турпалхочух лаьцна дийца а); 

• эпически произведенин, я эпически произведенин кийсакан план х1отто;  
• ещначу литературан произведених я искусствон кхечу тайпанийн произведених 

лаьцна барта а, йозанан а отзыв яла.  
V11 класс  
Литература 1аморехь VII классехь кхочушбечу барта а, йозанан а белхийн коьрта тайпанаш:  

• исбаьхьаллин а, 1илманан шуьйра евзаш йолу а, публицистикин а тексташ шерра хезаш 
ешар;  

• исбаьхьаллин произведенеш я кийсакаш къастош ешар;  
• эпически произведенеш, я эпически произведенийн кийсашкахь юьззина, юкъара 

къастийна, яцйина барта а, йозанехь а юха схьайийцар (изложени язъяр);  
• 1амочу произведених лаьцна барта а, йозанан а сочинени-дийцар x1оттор: хаттарна 

дуьззина жоп далар, литературан турпалхойн амал гайтар;  
• эпически произведенин, я эпически произведенийн кийсакан план x1оттор;  
• дешархошка шайггара х1оттош долчу (барта я йозанан) дийцаран план. Шаьш ешначу 

литературан произведених, изобразительни искусствон произведених, гинчу кинофильмах, 
телепередачех (шайн кхоллаелла юкъаметтиг а гойтуш ) барта а, йозанца а дийца хаар. 

 
Дешархойн хааршка V11 классехь болу коьрта лехамаш: 

 
Дешархошна хаа деза:  

• 1амийначу произведенийн авторш, ц1ерш, ц1ерийн маь1на;  
• 1амийначу эпически произведенийн хиламаш а, турпалхой а, церан вовшашца йолу 

уьйраш а;  
• юмор, сатира, строфа, метафора, литературан тайпанаш бохучу кхетамийн 

коьрта билгалонаш;  
• программо дагахь 1амо билгалйина тексташ. 
 

Дешархошна 1емина хила деза: 
• яздархочо х1иттийна исбаьхьаллин суьрташ ойланехь юха карладаха;  
• 1амийначу произведенин сюжетан элементийн (экспозицин, завязкин, 

кульминацин, развязкин) идейно-исбаьхьаллин маь1на къасто;  
• контекстехь метттан исбаьхьаллин гайтаран г1ирсийн (метафораш юкъахь а йолуш) идейно-

исбаьхьаллин маь1на къасто:  
• хьехархочо х1оттийначу проблемни хаттаре хьаьжжина, турпал¬хочун амал гайта;  
• 1амочу произведении шина турпалхочун васташ вовшех дуста;  
• эпически а, лирически а произведенеш вовшех къасто;  
• исбаьхьаллин, 1илманан шуьйра евзаш йолу, публицистикин тексташ хезаш нийса а, шера 

а еша;  
• эпически произведенеш я эпически произведенийн кийсакаш юьззина, яцйина, 

юкъара схьакъастийна барта а, йозанехь а юха схьайийца (изложени язъян);  
• 1амочу произведенехула барта а, йозанан а сочинени-дийцар xloттo, цхьана 

турпалхочух лаьцна я турпалхой вовшашца бустуш долчу хаттарна дуьззина жоп дала;  
• эпически произведенин я эпически произведенин кийсакийн план xloттo;  
• шен барта а, йозанан а дийцаран план х1отто; 
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• ша ешначу литературан произведених а, искусствон кхечу тайпанин произведених а 
лаьцна, хиламашца а, турпалхошца а шен йолу юкъаметтиг а гойтуш, шена хетарг алар;  

• хрестоматех, ешначу книгех я справочниках пайдаэца. 
 

VIII класс  
Литература 1аморехь VIII классехь кхочушбечу барта а, йозанан а белхийн 
коьрта тайпанаш:  
Барта. Исбаьхьаллин а, 1аморан а, 1илманан шуьйра евзаш йолу а тексташ, дагахь  

1амийнарш а цхьаьна, нийса, тийса а ца луш, къастош ешар.  
• таллам бар юкъа а далош, исбаьхьаллин произведенеш (юьззина, йоцца а хаьржина 

меттигаш) юха схьайийцар. Барта дешнашца сурт х1оттор, инсценировка кечъяр. 
1амийначу произведенехула барта сочинени-ойлаяр кхочушдар. 1амочу произведенина 
хаттарш х1иттор. Произведении турпал хойн проблемни характеристика 
(цхьанатурпалхочун, турпалхой вовшашца бустуш, турпалхойн тобанан) xloттop. 
Хьехархочун дийцарх, ешначу статьях, кхечу коьчалх пайдаоьцуш, яздархочух лаьцна 
дийцар. Шa ешначу исбаьхьаллин произведенех, хьаьжначу кинофильмах, телепередачех, 
спектак¬лях, лаьцна шена хетарг дийца хаар. Тайп-тайпанчу хиламех, г1уллакхех лаьцна 
барамехь яккхий йоцу сочиненеш х1иттор;  

• йозанан. Исбаьхьаллин произведених я цуьнан кийсаках лаьцна дий¬цар яздар (изложени). 
1амочу произведенехула шен ойла гойтуш сочинени язъяр. Хаттарна дуьззина жоп далар. 
Турпалхойх лаьцна проблемни характе¬ристика язъяр. Ешначу книгех, я гиначу 
кинофильмах, спектаклах, телепере¬дачех шен йолу юкъаметтиг а гойтуш, шена хетарг 
яздар. Шена гинчух (дешархойн къинхьегам, экскурси, выставка и д1.кх.) лаьцна сочинени 
язъяр;  
VIII классехь дешархойн хааршка болу коьрта лехамаш:  

Дешархошна хаа деза:  
• исбаьхьаллин произведенин текст, тема, идея, исбаьхьаллин васт, 1амийначу произведенийн 

турпалхой, сюжет; 
• композиции а, меттан исбаьхьа-гайтаран г1ирсийи а башхаллаш шайн вовшашца йоьзна 

хиларца;  
 

Дешархошна 1емина хила деза: 
• 1амочу произведенин композицин элементаш къасто, церан маь1нах кхета;  
• цхьаьна дог1ург а, къаьстина дерг а гучу а доккхуш, турпалхойн амалш гайта, турпалхой, 

цаьрца авторан йолу юкъаметтига гойтуш, вовшашца буста;  
• эпически а, лирически а, драматически а произведенеш вовшех къа¬сто;  
• исбаьхьаллин произведении (лирическичун, эпическичун, драматичес- кичун) 

башхаллаш хьесапе оьцуш, къастош текст еша;  
• 1амочу произведенин турпалхойх лаьцна (х1ораннан къастина. вовшашца бустуш, 

дийнначу тобанан амалш гойтуш), барта я йозанан сочинени-дийцар х1отто;  
• исбаьхьаллин произведенин турпалхойн амалш къастош чолхе план х1отто;  
• ша ешначу литературан произведенех лаьцна (турпалхошций, хиламашций, шен йолу 

юкъаметтиг а гойтуш) барта я йозанца шена хетарг яздан. 
 

IX класс  
Литература 1аморехь IX классехь кхочушбечу барта а, йозанан а белхийн коьрта тайпанаш:  

• тайп-тайпанчу жанрашкахь йолу исбаьхьаллин произведенеш къастош ешар; 
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• произведенин текст схьайийцар. Иза кхочушдо тайп-тайпанчу форманашкахь: ешна 
произведени текстана юххера схьайийцар; произведении сюжетан сиз а лардеш, коьрта 
хиламаш схьабийцар; шайн къеггина маь1на долу цхьа ши эпизод схьайийцар; билгалволчу 
турпалхочух йозаелла меттигаш схьайийцар; произведенин коьрта маь1на гучудолу дакъош 
дийцар; исбаьхьаллица къаьсташ йолу меттигаш схьайийцар;  

• исбаьхьаллин произведенин (иза йоккха елахь, цуьнан дакъойн) чула¬цам, маь1на дар юкъа 
а далош, схьабийцар;  

• кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план xloттop;  
• 1амошйолчу произведении меттан башхаллийн тидамбар, исбаьхьал¬лин суртх1отторан 

г1ирсаш билгалбахар;  
• изложенеш язъяр;  
• барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш (шайн тидамех, шайна зеделлачух лаьцна а, 

живописан суьртех пайда оьцуш а, литературан матери¬ал т1ехь язъяш ерш а). Царна 
юкъахь классехь 1амочу произведени т1ера турпалхочун амалш кьастош а, шина 
персонажан амалш вовшех юстуш а йолу сочиненеш а;  

• литературан хьокъехь йолчу статьян план а, тезисаш а х1иттор.  
Дешархойн хааршка IX классехь болу коьрта лехамаш: 

 
Дешархошна хаа деза:  

• нохчийн барта кхоллараллин коьрта тайпанаш, 1амийначу барта произведенийн чулацам а, 
исбаьхьаллин башхаллаш а;  

• барта кхоллараллиний, исбаьхьаллин литератураний юкъара къастамаш;  
• нохчийн литература кхоллаяларан коьрта хьелаш;  
• къоман барта кхоллараллнн бухт1ехь, 1аьрбийн, оьрсийн а, кхечу къаьмнийн а литературех 

пайда а оьцуш, нохчийн исбаьхьаллин литература кхиар;  
• Бадуев Саь1идан дахар а, кхоллараллин некъан коьрта муьраш, кхиболчу яздархойн дахарх 

лаьцна коьртаниг;  
• 1амийнчу исбаьхьаллин произведени т1ехь гайтинчу заманан коьрта билгалонаш;  
• 1амийнчу исбаьхьллин произведенийн сюжетан, д1ах1оттаман, вастийн башхаллаш;  
• 1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн коьртачу турпалхойн амалш а, юкъара маь1на а;  
• 1амийнчу произведенийн жанрийн къастамаш;  
• нохчийн иллин, стихан башхаллаш;  
• литературо дахар исбаьхьаллин суьртехь, васташца гайтар, литературан дахарца йолу з1е, 

халкъан дахарехь исбаьхьаллин литературан маь1на. 
 

Дешархошна 1емина хила деза: 
 
• произведени т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь юха схьах1итто;  
• барта кхоллараллин а, йозанан литературан а произведени шен жанран, идейно-

исбаьхьаллин башхаллашка хьаьжжина къасто;  
• халкъан иллийн а, литературан произведенийн а проблемаш билгалъяха;  
• иллин турпалхочун амалш билгалъяха, тайп-тайпанчу иллеш т1ерачу турпалхойн амалш 

вовшех юстуш къасто;  
• исбаьхьаллин произведени литературан муьлхачу тайпанап ю (эпи¬чески, лирически, 

драматически) билгалдаккха; 
•  иллин чулацаман, сюжетан, д1ах1оттаман, суртх1отторан г1ирсийн, меттан башхаллаш 

къасто;  
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•  исбаьхьаллин произведени маь1на билгалдаларехь турпалхочун меттиг а, автора цуьнан 
хадош болу мах а билгалбаккха;  
• исбаьхаллин произведенех а, цуьнан турпалхойх а шайна хетарг бух боллуш ч1аг1дан;  
• учебник т1ехъ ялийначу литературоведчески словарах пайдаэца;  
• исбаьхьаллин произведении а, литературан юкъараллин дахарх лаьц¬на йолчу 

статьян а тексташ тийса а ца луш, шерра хозуьйтуш д1аеша;  
• исбаьхьаллин произведени къастош еша;  
• шаьш кхочушбечу бартан, йозанан белхан план х1отто;  
• литературан учебник т1ерачу статьян план, тезисаш, конспект х1отто;  
• изложенеш язъян;  
• барта а, йозанан а тайп-тайпанан сочиненеш кхолла (шайн тидамех, шайна зеделлачух 

лаьцна а, живопись суьртехь пайдаоьцуш а, литературан материал т1ехь язъеш ерш а), 
царна юкъахь классехь 1амийначу произведе-ни т1ера турпалхочун амалш къастош а, 
шина турпалхочун амалш вовшах юстуш а йолу сочиненеш;  

• литературан хьокъехь йолчу статьян план а, тезисаш a х1отто. 
 
1.2.5.5. Иностранный язык(на примере английского языка)  

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью;  
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится:  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

информацию  
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  
Чтение 
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  
Письменная речь 
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30– 40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

письмо-  
стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова;  
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• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

- ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, - 

able/ible, -less, -ive;  
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-;  
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  
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• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional 
II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 
PastContinuous, PresentPerfect;  
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• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

• распознавать   и   употреблять   в   речи   модальные   глаголы   и   их   эквиваленты  
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога:  

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;  

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish;  
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel /  
be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 
страдательногозалогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;  

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

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблятьих в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное»  

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).  
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится:  
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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

изучаемого  
языка.  

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

говорении.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 
 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, 
роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 
социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. При изучении учебных предметов общественно-научной 
направленности задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 
(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 
социализации) 

 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы:  
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 
истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества;  

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

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

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до нашихдней;  
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого исовременности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение кней;  

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в нихинформацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны имира. 

 
История Древнего мира (5 класс)  
Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейшихсобытий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнегомира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древнейистории; 

• 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 вдревности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древнейистории.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде;  
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  
 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс)  
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщейистории;  
• 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 идр.;  

• 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 средневековойистории;  
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека омире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Среднихвеков;  

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Среднихвеков.  
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 чем заключаются их 
художественные достоинства изначение. 
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7-9 класс) Выпускник 
научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 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 идр.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Новоговремени;  

• 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 Новоговремени;  

• 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 идр.);  

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Новоговремени. 

 
Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;  

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

 
Человек. Деятельность человека  
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы;  
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подростковоговозраста;  
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельностичеловека; 
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
• приводить примеры основных видов деятельностичеловека;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  
• оценивать роль деятельности в жизни человека иобщества;  
• оценивать   последствия   удовлетворения   мнимых   потребностей,   на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 
угрожающих здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 
 

Общество  
Выпускник научится  
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  
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• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественногопрогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественнойжизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферахобщества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологическогокризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональноеповедение;  

Социальные нормы 
Выпускник научится:  
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
• различать отдельные виды социальныхнорм; 
• характеризовать основные нормыморали;  
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современногообщества;  

• характеризовать специфику нормправа; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности; 
• раскрывать сущность процесса социализацииличности; 
• объяснять причины отклоняющегосяповедения;  
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  
Сфера духовной культуры  
Выпускник научится:  
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение 
о явленияхкультуры;  

• описывать явления духовнойкультуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современноммире; 
• оценивать роль образования в современномобществе; 
• различать уровни общего образования вРоссии;  
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различноготипа;  
• раскрывать роль религии в современномобществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной 
культуры.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современныхусловиях;  
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес имода. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;  
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 
к различным способам разрешения семейныхконфликтов;  

• 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 
семейных конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 
из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  
Выпускник научится:  
• объяснять роль политики в жизниобщества;  
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать ихпримерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориальногоустройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основныепризнаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретныхпримерах;  
• характеризовать различные формы участия граждан в политическойжизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашегогосударства;  
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованныевыводы.  
Гражданин и государство  
Выпускник научится:  
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия икомпетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ;  
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные КонституциейРФ;  
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства;  
• характеризовать конституционные обязанностигражданина. 

 
Выпускник получит возможность научиться:  
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России вмире;  
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданинаРФ.  
Основы российского законодательства  
Выпускник научится:  
• характеризовать систему российскогозаконодательства;  
• раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних; 
• характеризовать гражданскиеправоотношения; 
• раскрывать смысл права натруд; 
• объяснять роль трудовогодоговора;  
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей,детей;  
• характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания заних; 
• характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование;  
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка,преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попеченияродителей;  

• 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, установленнымизаконом.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 иправопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление иразвитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 
и средствами. 

 
 
Экономика  
Выпускник научится:  
• объяснять проблему ограниченности экономическихресурсов;  
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономическойдеятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительностьтруда;  
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

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

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления ипроцессы;  

• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных  
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательскойдеятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности;  
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейногобюджета;  
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономическойдеятельности; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненногоуспеха.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированныхисточников;  
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российскойэкономики;  
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведенияпотребителя;  
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельностичеловека;  
• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретныхситуациях;  
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейныйбюджет. 
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1.2.5.7.География 
 

• формирование представлений о географини, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

• формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 
и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

• овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения;  

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях  
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

 
 

Выпускник научится:  
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или несколькихисточниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированныхзадач;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водныхпотоков;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшуюклассификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания иразличий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития;  
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• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 
и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированныхзадач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географическихобъектов;  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов истран;  
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

• объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зонойРоссии;  
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения;  
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте реальнойжизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельныхрегионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорийРоссии; 

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

территорийРоссии;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 
жизнинаселения;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйстваРоссии;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территориистраны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионовРоссии; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионовРоссии;  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями другихстран;  
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определенияазимута; 
• описывать погоду своейместности; 
• объяснять расовые отличия разных народовмира; 
• давать характеристику рельефа своейместности; 
• уметь выделять в записках путешественников географические особенноститерритории  
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• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач погеографии; 

• оценивать место и роль России в мировомхозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различногосодержания;  
• моделировать географические объекты иявления;  
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географическойинформации;  
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованияхЗемли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и вприроде;  
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающейсреде;  
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областяхдеятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовойинформации;  

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географическойоболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
измененийклимата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов истран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 
в связи с природными и социально-экономическимифакторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационнойсистемы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения ихдоступности;  

• давать характеристику климата своей области (края,республики);  
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и еединамику;  
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России  
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйствастраны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировойэкономике;  
• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
 
1.2.5.9. Математика  

Предметные результаты освоения курса математики на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
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• формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 
математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной 
и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: 
множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 
пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных 
задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска 
решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 
требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 
решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 
повышения величины; решение логических задач;  

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 
выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии 
с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из 
положительного целого числа;  

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 
рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; решение 
линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 
линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 
неравенств и их систем на числовой прямой; 

 
• овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 
для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее 
координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику 
значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков 
знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 
значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; оперирование 
на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной функций и их 
графиков при решении задач из других учебных предметов;  
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• овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 
изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 
измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 
углов;  

• формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 
на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 
сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач 
на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 
образцам или алгоритмам;  

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках, 
вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение 
основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление 
вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 
достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 
результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 
реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач 
и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 
простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, 
необходимых в реальной жизни;  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 
навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
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значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права;  

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических 
формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; владение 
тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 
предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные 
графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом программы 
невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 
обучающимися;  

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 
специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 
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Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением ихэлементов;  
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• Распознавать логически некорректные высказывания. 

 
Числа  

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

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

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

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 
• сравнивать рациональныечисла.  

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

учебныхпредметов. 
Статистика и теория вероятностей  

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
• читать информацию, представленную в виде таблицы,диаграммы.  

Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия;  
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования кусловию; 
• составлять план решениязадачи; 
• выделять этапы решениязадачи;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решениезадачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течениюреки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по егочасти;  
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения междуними;  
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышениевеличины;  
• решать несложные логические задачи методомрассуждений.  

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

(делатьприкидку)  
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. Изображать 
изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  
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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 иуглов; 

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

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

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни.  
История математики  

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
какнауки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирнойисторией.  
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,принадлежность,  
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесногоописания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

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

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признакиделимости; 
• 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 задач; 
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модулячисла.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

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

том числе приближенных вычислений;  
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей  

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

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основеданных.  



52 
 

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

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений.  
Текстовые задачи  

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

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решениязадач;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия ктребованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решениезадачи;  
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположныхнаправлениях;  

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

• решать разнообразные задачи «начасти»,  
• 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 задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры  

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерныхинструментов.  
Измерения и вычисления  

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

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 
прямоугольных параллелепипедов,кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемыкомнат; 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающегомира.   
История математики  

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

• Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях;  
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• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своихвысказываний.   

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

процессов и явлений, при решении задач других учебныхпредметов.  
 
Числа 

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

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

и решении несложныхзадач;  
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами;  
• оценивать значение квадратного корня из положительного целогочисла;  
• распознавать рациональные и иррациональныечисла;  

 
• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач;   
• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях;   
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебныхпредметов.  
Тождественные преобразования  

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 
целым отрицательнымпоказателем;   

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

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

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

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

 
Уравнения и неравенства  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 
неравенство, решениенеравенства;   

• проверять справедливость числовых равенств инеравенств;  
• 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;   
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• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях;   

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 
на координатнойплоскости;   

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции;   

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

квадратичной, обратной пропорциональности);  
• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;   
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическаяпрогрессия;   
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул.  
 
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 простейшихслучаях;  
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.   

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

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

Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;   
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из 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 егочасти;   
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения междуними;   
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышениевеличины;  
• решать несложные логические задачи методомрассуждений.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
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 (делать прикидку).  
Геометрические фигуры 

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

явномвиде;   
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;   
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.   
Измерения и вычисления  

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин иуглов;   

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются вусловии;   

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейшихслучаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневнойжизни.  
Геометрические построения  

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни.   
Геометрические преобразования 

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

• распознавать движение объектов в окружающеммире;  
• распознавать симметричные фигуры в окружающеммире.   

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

вектора на число, координаты наплоскости;   
• 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 
относительногодвижения.  
История математики  

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики какнауки;   

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

• понимать роль математики в развитииРоссии.   
Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 
типов математическихзадач;   

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведенияхискусства.   

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
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Элементы теории множеств и математической логики  
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенствомножеств;   

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

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

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации);   

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

• строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики;   
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов иявлений.  
 
 
Числа  

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительныхчисел;   

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла;   
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений;  
• выполнять округление рациональных чисел с заданнойточностью;  
• сравнивать рациональные и иррациональныечисла;  
• представлять рациональное число в виде десятичнойдроби  
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичнойдроби;   
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решениизадач.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебныхпредметов;   
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенныхвычислений;   
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

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

разных системизмерения.  
Тождественные преобразования  

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

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

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

• выделять квадрат суммы и разностиодночленов;  
• раскладывать на множители квадратный трехчлен;   
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 
показателем к записи в видедроби;   
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• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень;   

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

содержащих квадратныекорни;  
• выполнять преобразования выражений, содержащихмодуль.   

Уравнения и неравенства  
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений илинеравенств);   

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественныхпреобразований;   

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

• решать дробно-линейныеуравнения;  

• решать простейшие иррациональные уравнениявида  f(x)  =a, f(x)  = g(x)  ;  

• решать уравнения видаx
n

=a;  
• решать уравнения способом разложения на множители и заменыпеременной;  

 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;   
• решать линейные уравнения и неравенства спараметрами;   
• решать несложные квадратные уравнения спараметром;  
• решать несложные системы линейных уравнений спараметрами;  
• решать несложные уравнения в целыхчислах.   

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебныхпредметов;   
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебныхпредметов;   

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи;   

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи.  
Функции  

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
четность/нечетностьфункции;   

• строить  графики линейной, квадратичной функций, обратнойпропорциональности,  
функции вида:

  y=a+  x+
kb 

,  y= 
  x, y=

3
  x, y=x.  
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Текстовые задачи  
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

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

построения поисковой схемы и решениязадач;  
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

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

условия ктребованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа;  
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, есливозможно;  
• анализировать затруднения при решениизадач;  
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числеобратные;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решениезадачи;  
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположныхнаправлениях;  

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

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

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби;  
• 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 задач, конструировать собственные задач указанныхтипов;  

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

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

блоками данных с помощьютаблиц;  
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновыватьрешение;  
• решать несложные задачи по математическойстатистике;  
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученнымиситуациях.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотностьвещества;  

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

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

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

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 
над случайнымисобытиями;  

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

помощьюкомбинаторики.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов иявлений;  

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

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
 
Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрическихфигур;  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

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

несколько шагов решения; 
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  
• доказывать геометрическиеутверждения;  
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

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

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежныхдисциплин. 
Отношения  

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобныетреугольники;  

• применять теорему  Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках прирешении 
задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двухокружностей.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 
теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 
все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 
формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 
формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 
равновеликости иравносоставленности;  

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

• проводить вычисления наместности;  
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения  

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьномуописанию;  
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• свободно оперировать чертежными инструментами в несложныхслучаях,  
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

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

простейших компьютерныхинструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающегомира.  

Преобразования  
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающегомира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойствфигур; 

• 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 ивычислений. 
Векторы и координаты на плоскости  

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

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

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин,углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 
и другим учебнымпредметам. 
 
История математики  

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научныхобластей; 

• понимать роль математики в развитииРоссии. 
 
Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнятьопровержение;  
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математическихзадач;  
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведенияхискусства;  
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне 
Элементы теории множеств и математической логики  

• Свободно оперироватьпонятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы заданиемножества;  

• задавать множества разнымиспособами; 
• проверять выполнение характеристического свойствамножества;  
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

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

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

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа  

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системамизаписи 
чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) вдругую; 
• доказыватьииспользоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11суммы и 

• выполнять деление многочлена на многочлен состатком;  
• доказывать свойства квадратных корней и корней степениn; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

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

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащихмодули.   
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартномвиде;  

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 
учебныхпредметов;  

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 
сравнения размерностей ивалентностей. 
Уравнения и неравенства  

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 
и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 
на множестве, равносильные преобразованияуравнений;  

• 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 вышевторой;  
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости отпараметров;  
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 
свойство арифметической (геометрической)прогрессии;  

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

• исследовать последовательности, заданныерекуррентно; 
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 
процесса илиявления;  

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов иявлений;  
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебногопредмета. 
 
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, случайнаяизменчивость;  

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

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

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторныеформулы;  

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

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистическиехарактеристики;  
• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторныхзадач; 
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованиемформул.  

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

свойствам и целиисследования;  
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учебныхпредметов;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различныхситуациях.  
Текстовые задачи  

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

• 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 помощьюграф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа;  
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, есливозможно; 
• анализировать затруднения при решении задач;  
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числеобратные;  
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

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

измененноепреобразованное;  
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении пореке;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 
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• решать разнообразные задачи «на части»;  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби;  
• 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 указанныхтипов;  

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

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

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

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновыватьрешение; 

• решать несложные задачи по математическойстатистике;  
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученнымиситуациях.  
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 вычислительныйрезультат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета;  
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальнойдействительности.  

Геометрические фигуры  
• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную начертежах;  
• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

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

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

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретироватьрезультат.  
Отношения 

• Владеть понятием отношения какметапредметным;  
• свободно  оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,  

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 
фигуры, подобныетреугольники;  

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

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 
объектов реальнойжизни.  
Измерения и вычисления  

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 
объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с применениемтригонометрии;  

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

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 
при проведении необходимых вычислений в реальнойжизни. 
Геометрические построения  

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическуюфигуру,  
• владеть набором методов построений циркулем илинейкой; 
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач напостроение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять построения наместности;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 

Преобразования 
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметнымипонятиями;  
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений ипреобразований;  

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

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

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

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

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоскихфигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебнымпредметам. 
История математики  

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовыхгеометриях;  

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитииРоссии. 
Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применятьих; 

• владеть  навыками  анализа  условия задачи  и  определения подходящих для решения 
задач изученных методов или ихкомбинаций;  

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельномтворчестве. 
 

1.2.5.10.Информатика 
Выпускник научится: 
•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  
•различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  
•раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  
•приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
•классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  
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•узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств;  

•определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  
•узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 
•узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  
Выпускник получит возможность: 
• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иныхцелей;  
• узнать о физических ограничениях на значения характеристиккомпьютера.  
Математические основы информатики 
Выпускник научится:  
•описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от  

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 
данных;  

•определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4символов);  

•определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода;  

•записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 
счисления;  

•записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний;  

•определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

•использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

•описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно);  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современнымикодами;  

•использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
•познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словеснымописанием;  

•узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

•познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;  

•познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов;  

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономныхроботов);  

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передачеинформации. 
 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
•составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  
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•выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

•определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

•определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  
•использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать операторприсваивания;  
•анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходныхзначений; 
•использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
•записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность:  
•познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 
•создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
•познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
•познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.);  

•познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и 
сервисов Выпускник научится: 
•классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  
•выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
•разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
•осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  
•использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 
столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенномуусловию; 

•анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  
•проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.  
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы 

с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии;  

•различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  
•приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  
• основами соблюдения норм информационной этики иправа;  
• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийнымаппаратом; 
• узнает о дискретном представлении аудиовизуальныхданных. 

•познакомиться   с   примерами   использования   математического   моделирования   в 
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современном мире;  
•познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  
•познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 
подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 
(пример: сравнение данных из разных источников);  

•узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

•узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развитияИКТ; 
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современноммире;  
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научныхисследованиях. 
1.2.5.11.Физика  
Предметные результаты освоения курса физики на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 
 

• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы  
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

• приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 
техногенных и экологических катастроф;  

• осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 
естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 
воздействия на окружающую среду и организм человека;  

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья;  

• формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства 
машин и механизмов; 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными  
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
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выводы; для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 
доступными методами  
самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 
результата; для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 
физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля 

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

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

физическая величина, единицыизмерения;  
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений иопытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулироватьвыводы. 

    Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы  
    используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется.  
• понимать роль эксперимента в получении научнойинформации;  
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностейизмерений.  

Примечание.  Любая  учебная  программа  должна  обеспечивать  овладение  прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатамисследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точностиизмерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для ихобъяснения.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленныхфактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямыхизмерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученныхрезультатов;  
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• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источникеинформации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудиториисверстников.  

Механические явления  
Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение(звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физическойвеличины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать  

       словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 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, коэффициент трения, амплитуда, 
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; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космическогопространств;  

• 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, Архимеда идр.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 
при помощи методовоценки.  
Тепловые явления 
Выпускник научится:  
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• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей  
и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность,  
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения 
отдавления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 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, вычислять значение физическойвеличины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохраненияэнергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердыхтел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять  

      физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты    
и оценивать реальность полученного значения физическойвеличины.  

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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсиясвета.  

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр,вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающейлинзе.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другимивеличинами.  

• 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.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитныхявлениях  
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• 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 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физическойвеличины.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живыеорганизмы;  

• 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 идр.).  
Квантовые явления 
Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность,α-β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра 
излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическоевыражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы;  
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия егоиспользования;  
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерногосинтеза.  

Элементы астрономии  
Выпускник научится:  

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системамимира;  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звездного неба при наблюдениях звездногонеба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с еетемпературой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечнойсистемы. 

 
 
1.2.5.12.Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 
при выполнении учебных задач.   

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источникеинформации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников.  

 
Живые организмы 
Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов;  
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

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

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

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематическойгруппе;  
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизничеловека;  
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологическихобъектов;  
• выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к  среде  

обитания;  
• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологическихобъектов;  
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения;  
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и системорганов;  
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты;  
• знать и аргументировать основные правила поведения вприроде;  
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде;  
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода заними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы вдругую;  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений, уходом за домашнимиживотными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живойприроды);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живойприроде;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
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бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы.  
 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 
человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека сживотными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека отживотных;  
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 
слуха, инфекционных и простудныхзаболеваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальныхартефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущейчеловеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы  
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основесравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и системорганов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять ихрезультаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда иотдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека; 
• описывать и использовать приемы оказания первойпомощи; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений идокладов;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 
риска на здоровьечеловека.  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельностьгруппы. 
 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающейсреды;  
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• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающейсреды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематическойгруппе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения ифункционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процессвидообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительные признаки биологическихобъектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основесравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
системорганов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

• знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;  анализировать  и 
 
оценивать последствия деятельности человека вприроде;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними вагроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этихпроблем;  
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живойприроды);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельностьгруппы. 

 
1.2.5.13. Химия 
Предметные результаты освоения курса химии на уровне основного общего  

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 
 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 
их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических пр1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
 
символическим языком химии; 
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул 
с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в химии. 
 
Выпускник научится: 

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

существенные признаки;  
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую системухимии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
• определять состав веществ по их формулам;  
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций;  
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции;  
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 
• получать, собирать кислород иводород; 
• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород,водород; 
• раскрывать смысл закона Авогадро;  
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
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• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества врастворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• определять принадлежность веществ к определенному классусоединений; 
• составлять формулы неорганических соединений изученныхклассов;  
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганическихвеществ;  
• распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганическихсоединений; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 

 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И.Менделеева;  
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главныхподгрупп;  
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения ихатомов;  
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,«электроотрицательность»;  
• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
• определять вид химической связи в неорганическихсоединениях;  
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химическихсвязей;  
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента всоединении;  
• раскрывать смысл теории электролитическойдиссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакцииобмена;  
• определять возможность протекания реакций ионногообмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различныхвеществ; 
• определять окислитель ивосстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительныхреакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химическойреакции;  
• классифицировать химические реакции по различнымпризнакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойстваминеметаллов;  
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа,аммиака; 
• распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ иаммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствамиметаллов;  
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 
глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организмчеловека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни  
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,галогенами. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химическихреакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристикамивещества;  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 
 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различныхклассов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химическойреакции;  

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающейсреде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химическихпроцессах;  
• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовойинформации; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  
• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии идр. 

 
 

1.2.5.14. Искусство 
 
 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:осознание значения искусства 
и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; 
 
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 
 
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:  

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  
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• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 
Выпускник научится:  
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русскихобразов;  

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 
и в современнойжизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русскойизбы; 
• создавать цветовую композицию внутреннего убранстваизбы; 
• определять специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства;  
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народныетрадиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возрастауровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрическихэлементов;  

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративныхкомпозиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного изпромыслов;  

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства;  
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современныхпромыслов; 
• различать и характеризовать несколько народных художественных промысловРоссии;  
• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видовискусства;  
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видениямира;  
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественнымиматериалами;  
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений;  
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая ихпропорции;  
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрическихтел;  
• строить изображения простых предметов по правилам линейнойперспективы;  
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубиныпространства;  
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

в композициинатюрморта; 
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания;  
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческихсмыслов; 
• применять перспективу в практической творческойработе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовкахнаблюдаемого;  
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушнойперспективы;  
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения вприроде; 
• навыкам создания пейзажныхзарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушнаяперспектива; 
• пользоваться правилами работы напленэре;  
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения;  

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскостиизображения;  

• различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.);  

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическомсмысле;  

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажныетехники;  

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр,импрессионизм;  

• различать и характеризовать видыпортрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головычеловека; 
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• пользоваться навыками работы с доступными скульптурнымиматериалами;  
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, попамяти;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группыпредметов;  

• использовать графические материалы в работе надпортретом;  
• использовать образные возможности освещения впортрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы человека врисунке;  
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять ихпроизведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигурычеловека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза; 
• навыкам лепки и работы с пластилином илиглиной;  
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в историиискусства;  
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графическиематериалы;  
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника наджизнью;  
• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 
• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы надэскизом; 
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись»; 
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематическойкартины;  
• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций иидеалов;  
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров историческойкартины;  
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русскойкультуры;  
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальнойистории;  
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известныепроизведения;  
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

историческийсюжет;  
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческуютему; 
• творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов;  
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении вкультуре; 
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;  
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художниковна 

библейские темы;  
• характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества;  
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественнойвойны;  
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественнойвойне;  
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческомугерою;  
• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XXвека; 
• культуре зрительскоговосприятия; 
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• характеризовать временные и пространственные искусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественнымобразом;  
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.Фаворский;  
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами;  
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта ит.д.);  
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образовживотных; 
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  
• распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства;  
• понимать сочетание различных объемов вздании; 
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму иматериал;  
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разныхэпох; 
• понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры; 
• различать образно-стилевой язык архитектурыпрошлого;  
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городскойсреды;  
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на нихсверху; 
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг  

– цилиндр, шар и т.д.;  
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительныеэлементы; 
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона,пластилина); 
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и впространстве;  
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа,дизайн-проектов;  
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерскогообъекта;  

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковойархитектуры;  
• характеризовать основные школы садово-парковогоискусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIXвеков; 
• называть и раскрывать смысл основ искусствафлористики; 
• понимать основы краткой историикостюма;  
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайнаодежды;  
• применять навыки сочинения объемно-пространственн пространственной композиции 

в формировании букета по принципамикэбаны;  
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтныхобъектов;  
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;  
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектоводежды;  
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески.Мозаики; 
 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов МосковскогоКремля;  
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• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизниРуси; 

• узнавать и описывать памятники шатровогозодчества;  
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова- 
на-Рву;  

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 
по характерным особенностям икону ипарсуну;  

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различнымтемам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами идр.;  
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурногопространства;  

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
• рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры;  
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве 
и архитектуре XVIII – XIXвеков; 

• выявлять и  называть характерные особенности  русской  портретной  живописи XVIII 
века; 

• характеризовать признаки и особенности московскогобарокко; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии идр.);  

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительногоискусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темахискусства;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительногоискусства; 

• понимать специфику изображения вполиграфии; 
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

идр.);  
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное,фотографическое); 
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки идр.;  
• создавать художественную композицию макета книги,журнала; 
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIXвеков;  
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIXвеков;  
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурныепамятники; 
• называть   имена   выдающихся   художников   «Товарищества   передвижников»   и 

определять их произведения живописи;  
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажнойживописи;  
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• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи;  

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениямискусства;  

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектурымодерна;  

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и впространстве;  

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 
и определять памятники монументальнойскульптуры;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  
• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в историикультуры;  
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительныеобразы;  
• применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определеннуютему;  
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард.Сюрреализм;  
• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А.Гауди;  
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами идр.;  
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальнаяскульптура); 
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  
• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеевмира;  
• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;  
• понимать основы сценографии как вида художественноготворчества; 
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерскогоперевоплощения; 
• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.Добужинский); 
• различать особенности художественнойфотографии;  
• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм идр.); 
• понимать изобразительную природу экранныхискусств; 
• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественногообраза;  
• различать понятия: игровой и документальныйфильм;  
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М.Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С.Михалков;  
• понимать основы искусствателевидения; 
• понимать различия в творческой работе художника-живописца исценографа;  
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 
 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 
по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступныхматериалов;  

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 
его стилевого единства со сценографиейспектакля;  
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• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии;  

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т.д.;  

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов ислучайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природуфильма; 
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замыслафильма;  
• применять полученные ранее знания по композиции и построениюкадра;  
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерногомонтажа;  
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютернойанимации;  
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино.  
 
1.2.5.15 Музыка 

Предметные результаты освоения курса музыка на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
 

• формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры;  

• развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;  

• формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение). 

 
Выпускник научится:  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевыхнаправлениях;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфоническоймузыки;  

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт ит.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,рондо); 
• определять тембры музыкальныхинструментов;  
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современныхэлектронных;  
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазовогооркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемойтемы;  
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов; 
• определять характерные особенности музыкальногоязыка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальныепроизведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого исовременности;  
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• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальныхобразах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальныхпроизведений;  
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различныхкомпозиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современныхобработках; 
• определять характерные признаки современной популярноймузыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла идр.; 
• анализировать творчество исполнителей авторскойпесни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видамиискусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературногопроизведений; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей ипоэтов;  
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческиеголоса;  
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные,академические; 
• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования;  
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения впении;  
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и групповогомузицирования;  
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах еевоплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменнойформе; 
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетическойдеятельности;  
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества;  
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальныхпроизведениях;  
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительскихколлективов;  
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведениямузыки;  
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей ижанров;  
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки,видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хоровогоконцерта;  
• определять специфику духовной музыки в эпохуСредневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковноймузыки;  
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов;  
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• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,обществу;  

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись;  

 
 
1.2.5.16.  Технология 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики итранспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктовтруда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графическойдокументации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебныхзадач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфереобслуживания;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынкетруда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 
  
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
  
Выпускник научится:  
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии;  

• называтьихарактеризоватьперспективныеуправленческие,медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии,нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 
работы с информационными источниками различных видов. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся  

Выпускник научится:  
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационногопродукта; 
 

• проводить оценку и испытание полученногопродукта;  
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах;  
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданнойситуации;  
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих:  
‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологическогооборудования;  
‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта;  
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде(конструкторе);  
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданнуюоболочку;  
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке;  
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственнойпрактике);  
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами;  
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами;  
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,предполагающих:  
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработкудокументации);  
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно 

            проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта;  
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 
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• Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
 

  
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
 

Выпускник научится:  
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

• характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее 
развития,  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания,  
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 
услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории,  
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей;  
• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 
 

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 

 
Выпускник научится:  
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  
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• характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее 
развития  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания,  
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 
услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории,  
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей;  
• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 
 

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

6 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; 
• приводитпроизвольныепримерыпроизводственныхтехнологийитехнологийвсфере  

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; 
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• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативныерешения;  

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданномуалгоритму;  

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

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

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся:  
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль регионапроживания; 
• описывает жизненный цикл технологии, приводяпримеры;  
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностейчеловека;  
• проводит морфологический и функциональный анализ технологическойсистемы;  
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектированияпродукта;  
• читает элементарные чертежи иэскизы; 
• выполняет эскизы механизмов,интерьера;  
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектнойдеятельности);  
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологическихсистем;  
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематическойсхеме;  
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона /поселения; 
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службамиЖКХ;  
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различныхвидов;  

• 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; 
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• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимыйпотребителю;  
• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемыесистемы;  
• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрическойцепи;  
• 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 образовательнойорганизации);  

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 
• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно новогопродукта;  
• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемыэлектропроводки;  
• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерногопроектирования;  
• 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 заданнымисвойствами;  
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ееразвития; 
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологиитранспорта;  
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях регионапроживания; 
• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ееразвития; 
• перечисляет и характеризует виды технической и технологическойдокументации;  
• 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 источниковинформации);  

• 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;  
• создает 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 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 
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• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
• 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;  
• создает 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 

населенного 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  
 

9 класс 
 

По завершении учебного года обучающийся:  
• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,  
• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на ихоснове,  
• объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынкетруда,  
• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности,  
• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 
путем, в том числе самостоятельно планируя такого родаэксперименты,  

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 
недостатки в контексте заданнойситуации,  

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационногопродукта,  

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией собственной образовательнойтраектории, 
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• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видовдеятельности,  
• получил и проанализировал 
современными производствами 

  
опыт 
в 

  
наблюдения 

сферах 

  
(изучения), 
медицины, 

  
ознакомления 
производства 

  
с  
и  

обработкиматериалов,машиностроения, 
сервиса, информационной 

 
производства продуктов питания, сфере и 
деятельностью занятых в них работников,  
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• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынкатруда,  

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональныхпроб,  
• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 
 
 

1.2.5.17. Физическая культура 
Предметные результаты освоения курса физическая культура на уровне основного 
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 
занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 
особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга;  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; для слепых и 
слабовидящих обучающихся: 

 
• формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий;  
• формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни;  
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение современными 

технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 



96 
 

деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

• владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

• владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

• владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

• умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 
приспособлений. 

 
Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредныхпривычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебнойнедели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодныхусловий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физическихкондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственногоорганизма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физическихкачеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранятьих; 
 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физическойподготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебнойдеятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений;  
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенныхупражнений; 
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину ивысоту);  
Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийскихигр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскомуспорту;  

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

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателяхздоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков ибега;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса 
«Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 
 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности  
Предметные результаты освоения курса основы безопасности жизнедеятельности на уровне 
основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,  

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 
государства;  

• знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  
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• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 
Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности;  
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде ипочве;  
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовыхприборов;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктовпитания;  
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктовпитания; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации наулице;  
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации влифте;  
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожногодвижения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре;  
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 
• безопасно применять первичные средствапожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 
• соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  пассажира  транспортного 

средства;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций наводе;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  
• готовиться к туристическим походам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности;  
• добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях; 
• добывать и очищать воду в автономныхусловиях;  
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономныхусловиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать наних;  
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства;  
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природногохарактера;  
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природногохарактера; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  



99 
 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества игосударства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенногохарактера;  

• безопасно действовать по сигналу «Вниманиевсем!»;  
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты;  
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества игосударства;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождениюзаложников;  
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;  
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скоплениялюдей; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации;  
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества игосударства;  
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающиездоровье;  
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;  
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетомнагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 
• безопасно использовать ресурсыинтернета; 
• анализировать состояние своегоздоровья; 
• определять состояния оказания неотложнойпомощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• классифицировать средства оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
• оказывать первую помощь при ушибах; 
• оказывать первую помощь при растяжениях;  
• оказывать первую помощь при вывихах; 
• оказывать первую помощь при переломах;  
• оказывать первую помощь при ожогах; 
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых измей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• безопасно использовать средства индивидуальной защитывелосипедиста;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристическихпоездках;  
• готовиться к туристическимпоездкам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоездках;  
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• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять правапокупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,наркотизма;  
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасностижизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первойпомощи;  
• оказывать первую помощь при не инфекционныхзаболеваниях; 
• оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях; 
• оказывать первую помощь при остановке сердечнойдеятельности; 
• оказывать первую помощь прикоме; 
• оказывать первую помощь при поражении электрическимтоком;  
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базыданных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайныхситуациях;  
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения личнойбезопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасностижизнедеятельности. 

 
1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно 
обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли  
в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные понятия религиозных культур; историю возникновения религиозных 

культур; историю развития различных религиозных культур в истории России; 
• понимать особенности и традициирелигий;  
• понимать описание основных содержательных составляющих священныхкниг, 

сооружений, праздников исвятынь;  
• описывать различные явления религиозных традиций икультур;  

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиознойкультуры;  
• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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• участвовать вдиспутах; 
• слушать собеседника и излагать своемнение; 
• готовить сообщения по выбранным темам. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

 
1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 66» г. Грозного и служит основой при разработке Школой 
собственного «Положения об организации текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, оценке образовательных достижений, обучающихся».  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 66» г. Грозного 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 школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и 
федеральногоуровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

• оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационныхпроцедур.   
Основные направления и цели оценочной деятельности 
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оценка образовательных 
достижений обучающихся 
(с целью итоговой оценки) 

 
оценка результатов деятельности 
школы и педагогических кадров 
(соответственно с целями 
аккредитации, аттестации, 
мониторингового исследования)  
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 
 
 

Примерная модель системы оценки 
 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

      
 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
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Основные компоненты системы оценки планируемых результатов 
 

освоения ООП ООО можно представить в схеме таким образом:  
 
 

Оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
 

(объект и содержание оценки.)  
 
 
 
 
 
 
 

Субъективные методы оценки  
(инструментарий, процедуры,  

критерии) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Объективные методы 
оценки (инструментарий, 
процедуры и критерии)  

 
 
 
 
         

 

Практические  Проект  Портфолио  Самоанализ  Письменные и 
 

работы 
 

ы 
  

самооценка 
 

устные ответы 
 

     
 

         
 

 
 

Тестирование  
(Стандартизированно)  

  
Анкетирование  

(Стандартизированное) 
 

 
 
 
 
 
 

Стартовая диагностика, текущий контроль  
ГИА 

 Мониторинговые 
 

успеваемости, промежуточная аттестация   исследования  

   
 

    
 

     
  

 
 
 

  

Внешняя оценка 

 

Внутренняя оценка  
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Механизмы,  Основные группы  Риски:  

обеспечивающие  пользователей  
 

  - искажение  

качество оценки:  (учащиеся, учителя,  
 

  результатов оценки за  

- реалистичность  управленцы, родители,  
 

  счёт неразработанности  

требований икритериев;  учёные, представители  
 

  объективных критериев  

- уровневые требования  общественности  
 

  ипроцедур;  

к результатам  др.).Цели  
 

  - увеличение времени  

образования;  использования  
 

  на оценку за счёт  

- открытость  результатов (принятие  
 

  активного времени  

требований, процедур  решений):  
 

  обучения;  

и критериев;  - переход на другой  
 

  - натаскивание на  

- сочетание внешней и  уровень обучения (в  
 

  содержаниепроверки.  

внутреннейоценок.  основнуюшколу);  
 

   
 

  - оценка качества   
 

  образования;   
 

  - реформирование   
 

     
 

 
 
 
 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешнй оценки. 
Внутренняя оценка включает:  
• стартовуюдиагностику,  
• текущую и тематическуюоценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений,  
• промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся. 
К внешним процедурамотносятся: 
• государственная итоговаяаттестация,  
• независимая оценка качестваобразования, 
• мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального 

уровней.  
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 
стандартах образования и конкретизируются в планируемых результатах освоения ООП ООО.  

Одно из основных назначений системы оценки результатов образования - выявить 
достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в 
образовательных стандартах.  

Следовательно, содержание требований должно служить основанием при определении 
содержания и критериев оценки.  

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

В соответствии   с   ФГОС   ООО   система   оценки   в   школе   реализует   системно- 
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений. 
 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности учащихся к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Вкачестве содержания и 
критериев оценки выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.  

Уровневый подходслужит 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 оценкиобеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 
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получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется 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 результатовреализуется 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 учебныхдействий); 
 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговойоценки;  

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

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения идр.). 

 
Категории, основные объекты, инструментарии и процедуры оценивания 

 
 

Категория оценивания Объект оценивания  Инструментарий Процедура оценивания 

    
 Внутренняя оценка  
     
Результаты Динамика  Критериальное Стартовый, 
промежуточной формирования  оценивание: промежуточный, 
аттестации способности к  Проекты. итоговый контроль. 
обучающихся, решению учебно-  Практические  
осуществляющиеся в практических и  работы.  
ходе совместной учебно-  Письменный,  
оценочной познавательных  устный опрос.  
деятельности задач и навыков  Доклад.  
педагогов и проектной  Формирующее  
обучающихся деятельности.  оценивание:  

   Портфолио  
    
 Внешняя оценка  
     
Итоговая оценка Планируемые  Стандартизирова Итоговая аттестация 
подготовки результаты  нные формы выпускников 
выпускников содержания блоков  контроля в виде  

 «Выпускник  заданий ОГЭ,  
 научится» всех  ГВЭ.  
 изучаемых    
 программ.    
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Оценка результатов Планируемые  Стандартизирова Аккредитация 
деятельности результаты освоения  нные экспертные образовательного 
образовательного основной  формы учреждения, 
учреждения и образовательной   аттестация 
педагогических программы,   педагогических 
работников школы составляющие   работников школы, а 

 содержание блоков   также мониторинговые 
 «Выпускник   исследования разного 
 научится» и   уровня 
 «Выпускник получит    
 возможность    
 научиться» всех    
 изучаемых программ    
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Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая атттестация проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая 
аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной и проводится в порядке и в 
форме, которые установлены Школой, если иное не установлено ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации». Итоговая аттестация, завершаюшая освоение основной образовательной 
программы, является государственной итоговой аттестацией формы ГИА, порядок проведения 
такой аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.  

Внутренняя оценка планируемых результатов.  
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов школы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, портфолио, промежуточную аттестацию.  
Предметом текущего (формирующего) оценивания является состав предметных способов 

действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, 
так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель 
такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 
компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 
освоения обучающимися предметных способов и средств действия, а также ключевых 
компетентностей.  

Формирующая оценка образовательных результатов, обучающихся проводится в 
соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса 
для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания – выявлять 
сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, 
направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учащихся должно сложиться четкое 
понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать 
для улучшения своей успеваемости.  

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся 
включает в себя:  
- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного 
процесса и работать на повышение эффективности и доступности образования; краткие сведения о 
способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и каким 
образом будетпроисходить;  
- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к 
обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/методики обучения, 
учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 
учащихся;  
- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы 
(включая все элементы процессаоценивания).  

В соответствии со ст. 30 ч.2 Федерального Закона «Об образовании в РФ» все аспекты 
внутреннего контроля и оценки результатов образования учащихся оформлены локальными 
нормативными актами «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» г. Грозного», 
«Положение о портфолио обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» 
г.Грозного.  

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 
педагоги, так и учащиеся.  

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основной школы 
преследуются следующие педагогические задачи:  
1. Создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К этим условиям 
можно отнести:  
- требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

 



108 
 

- задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы;  
- задания для расширения, углубления отдельных вопросовтемы; 
- содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектныхзадач);  
- место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся;  
- способы перевода качественных характеристик обучения вколичественные.  
2. Обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. Собственно, 
контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования сосредоточена, прежде 
всего,на:  
- выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; определении 
сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной работы наоценку; - 
способах планирования учащимися самостоятельнойработы; - способах работы, учащихся с 
различными источникамиинформации;  
- использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той 

или иной задачи и источника самостоятельной постановки новойзадачи; - на выполнении 
контрольных заданий по ведущим умениям и знаниямтемы;  
- оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков 
ихсдачи; - оценке индивидуального прогресса в обучении иучении.  

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к  
конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и 
совершенствование действий школьников.  
Учителю основной школы предоставляются возможности: 
- иметь свое оценочное суждение по поводу работыучащихся;  

- оценивать самостоятельную работу учащихся; самооценка учащихся может предшествовать 
оценке учителя; оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 
достижений; - оценивать деятельность учащихся только выработанным критериям оценкиработ. 
 

По каждому из изучаемых предметов педагогу необходимо ставить перед учащимися 
индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из уровней обучения. Они 
служат учителям и учащимся ориентиром при отслеживании прогресса обучения учащихся. 
Учебные цели также вовлекают учащихся в процесс оценивания и позволяют им стать активными 
участниками этого процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня достижений 
учащихся и росту их самооценки, мотивации, наглядно демонстрируют учащимся их прогресс. 
Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются на данных, 
полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивидуальными 
потребностями учащихся.  

Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником границ 
своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 
которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. Конечная цель 
контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней оценки во 
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 
процесс и результат непрерывного самообразования. Учащиеся используют следующие формы 
фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной темы (блока):  
- рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной 

темы(блока); - тетрадь для контрольнойработы;  
- папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и другихработ. 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся может быть предоставлена возможность: 
- переопределить (скорректировать) учебнуюцель;  
- предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем 
интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения даннойтемы);  
- самостоятельно оценивать свои достижения итрудности; 
- самому вырабатывать критерии оценивания своейработы; 
- самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочныхзаданий;  
- оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, также как 
и навыковую сторонуобучения; 
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- представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 
«портфолио» и т.п.) и публично ихзащищать;  
- ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своихошибок.  

Для формирования контрольно-оценочных действий, учащихся в рамках 
образовательного процесса подростковой школы педагогам рекомендуетсяиспользовать:  
1) Оценочные листы и задания для самоконтроля. Основная цель оценочных листов – 
выделение основных умений, формируемых в конкретной теме, и способов проверки уровня их 
сформированности самими детьми. Помимо перечня умений и соответствующих им контрольных 
заданий, оценочные листы содержат результаты самооценки учащихся по каждому из 
предложенных умений и их оценки учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 
Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволяет 
учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно определить 
качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию 
самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по 
предмету. Возможно, что содержание оценочных листов будет определяться самими учащимися 
или совместно с ними. Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки 
учащихся к тематическим проверочным работам.  
Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необходимое умение или 
знание темы и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Учащиеся сами определяют, сколько 
и какие задания им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у учащихся 
появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то учитель помогает 
отдельным учащимся решить их проблемы. Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, 
когда им выполнен весь «пакет» необходимых заданий, полностью заполнен оценочный лист 
текущей темы. Таким образом, ученики сами определяют свою готовность к предъявлению своих 
результатов по изученнойтеме.  
Творческие задания по теме в соответствии со Стандартом основным объектом системы 
оценки результатов образования на ступени основного общего образования, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 
Проверочные работы разного характера (итоговая и текущие тематические работы) ставят 
одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести определенные учебные 
коррективы в случае расхождения данных оценок.  

Особое место в образовательном процессе отводится технологии портфолио, как одному из 
способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов 
образования и способствует проявлению индивидуально- личностных особенностей школьников.  

Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если точно 
определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, даты и сроки 
выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной 
работы.  

1.3.2 Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП ООО.  

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 
аккредитация Школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 
разногоуровня.  

Основными процедурами оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При 
этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации Школы и аттестации педагогическихкадров.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 
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Оценка предметных результатов представляет собой в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 66» г. Грозного оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельнымпредметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
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 недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений, обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий  
с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 
не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых  

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 
уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 
на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данномупрофилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового 
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базовогоуровня.  

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, 
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развитию 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 группыобучающихся.  

Описанный  выше  подход  будет  применяться  в  ходе  различных  процедур  оценивания: 
текущего, 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 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 
содержанияобразования.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов образовательных достижений 
фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе:  
- первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов ипроцедур;  
- выявление и осознание 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;  
- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами.  
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебнымпредметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебныепроекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базовогоуровня.  

 
 
 

1.3.3.   Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и использование 
результатов.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях  
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений.  
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Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию  
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования.  
 

Итоговая оценка достижения результатов освоения ООП  
 
 
 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

 
 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для  
продолжения образования 
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  
 
 
 
 
 
 
 

Результаты промежуточной  
аттестации обучающихся  

 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика индивидуальных 
образовательных достижений, 

продвижения в достижении 
планируемых результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты итоговых работ  
 
 
 
 
 
 
 

 
Уровень освоения основных 

способов действий в отношении к 
опорной системе знаний, 

необходимых для обучения из  
следующей ступени образования. 
 

 
 
 
 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие:  
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения ООПООО;  

• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

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 должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований.  

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи документа государственного образца об 
уровне образования – аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании – 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
РоссийскойФедерации. 
 

1.3.4. Примерные критерии оценки личностных результатов обучения.  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
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универсальные учебные действия (далее УУД)» программы формирования УУД.  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 

включаемых в следующие три основных блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичностиличности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильногообразования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание.  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности Школы и образовательных систем разного уровня. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых вшколе;  
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественнополезнойдеятельности;  
3) прилежании и ответственности за результатыобучения;  
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общегообразования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общегообразования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только  
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 
текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 
развитияобучающихся.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений,обучающихся в 
ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.  

Результаты мониторинга качества обуславливают разработку формы фиксации личностных  
достижений детей. Форма портфолио- «портфеля достижений» относится к разряду 
«аутентичных» индивидуализированных оценок, то есть истинных, наиболее приближённых к 
реальному оцениванию, ориентированных не только на процесс оценивания, но и на 
самооценивание. Основный смысл – «показать всё, на что ты способен». В портфолио 
фиксируется:  

- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается 
учащийся;  

- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 
способностей;  

- некоторые личностные характеристики (мотивация ценностные ориентации,самооценка); 
- результаты участия в фестивалях, смотрах; конкурсах, олимпиадах и т.п.  
Важная цель портфолио – представить отчёт по процессу образования ребёнка,увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его 
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индивидуального процесса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности 
практически применять приобретённые знания и умения, то есть владение ключевыми 
компетенциями.  

1.3.5.Примерные критерии оценки метапредметных результатов обучения. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД» программы 
формирования УУД, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

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

пополнению, переносу иинтеграции;  
• способность работать синформацией;  
• способность к сотрудничеству икоммуникации;  
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений впрактику;  
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 
• защита итогового индивидуальногопроекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Школы  
в ходе внутришкольного мониторинга. 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 формамиоценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове;  
• 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, ипроектов.  

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.  

Особенности оценки индивидуального проекта  
Индивидуальный итоговой 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 выпускника, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:  

а) 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;  
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты.  

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.  

Таблица содержательного описания каждого критерия 
 
Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности   

           

 Базовый      Повышенный    
    

Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о  Работа в целом свидетельствует 
приобретение способности самостоятельно с опорой о  способности самостоятельно 
знаний  и   решение на помощь руководителя ставить  ставить проблему и находить 
проблем проблему и находить пути ее решения; пути  ее  решения; 

 продемонстрирована способность  продемонстрировано  свободное 
 приобретать новые знания и/или  владение  логическими 
 осваивать новые способы действий,  операциями,  навыками 
 достигать более глубокого понимания критического мышления, умение 
 изученного      самостоятельно  мыслить; 
       продемонстрирована   
       способность на этой основе 
       приобретать новые знания и/или 
       осваивать новые способы 
       действий, достигать более 
       глубокого пониманияпроблемы 
Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное 

 содержания  выполненной  владение предметом проектной 
 работы.  В  работе  и  в  ответах  на деятельности. Ошибки   
 вопросы по содержанию    работы отсутствуют     
 отсутствуют грубыеошибки        

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована 
действия определения  темы и  и последовательно реализована, 

 планирования работы. Работа доведена своевременно пройдены все  
 до конца и представлена   необходимые этапы обсуждения 
    комиссии;  и представления. Контроль и  
 некоторые этапы выполнялись под коррекция осуществлялись  
 контролем  и при поддержке самостоятельно    
 руководителя.  При этом проявляются       
    отдельные        
 элементы  самооценки и       
 самоконтроляобучающегося.        
Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и 

 оформления проектной работы и пояснена. Текст/сообщение 
 пояснительной    записки,    а    также хорошо структурированы. Все 
 подготовки  простой презентации. мысли выражены ясно, логично, 
 Автор отвечает на вопросы  последовательно,    
       аргументированно.   
       Работа/сообщение вызывает 
       интерес.  Автор свободно 
       отвечает на вопросы.   
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 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 Школы на избранное им направление 
профильного обучения.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 
всем предметам.  

В ходе текущей, тематической оценки оценивается достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации.  

1.3.6. Особенности оценки предметных результатов  
Особенности оценки по отдельным предметам, организации и содержания оценочных 

процедур закреплены нормативным локальным актом «Положение о текущем контроле 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся обучающихся МБОУ 
«СОШ № 66» г. Грозного.  

Оценка результатов деятельности Школы  
Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе её аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО сучётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  

• условий реализации ООПООО; 
• особенностей контингентаобучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность  

Школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы.  
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2. Содержательный раздел ООП ООО 
 

2.1. Программа развития УУД, включающая формирование компетенций, 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Программа развития УУД конкретизирует требования ФГОС к личностным и 
метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание 
программ воспитания в школе и служит основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочнойдеятельности.  

Программа развития УУДопределяет:  
• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 
усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся по развитиюУУД;  

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 
другими результатами освоения ООПООО;  

• ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 
учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов;  

• основные направления деятельности по развитию УУД в школе, описание технологии 
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;  

• условия развитияУУД.  
2.1.1. Цели и задачи программы, ценностные ориентиры содержания образования  
Цель программы: обеспечение организационно-методических условий дляреализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы:  
• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основнойшколе;  
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 
учебныхпредметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общемуобразованию. 
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося.  
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования:  
- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам  
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 
всёммире,многообразиеиуважениекультуринародов);  

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны);  
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- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитиеличности);  

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость,бережливость,выборпрофессии);  

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности).  
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

• видеть  свою  роль  не  столько  в  передаче  знаний  и  опыта,  сколько  в  развитии  у 
обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;  

• помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 
творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждойличности;  

• создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 
развитияисовершенствованияребенка;  

• использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 
развитии ребенка;  

• постоянноучитьсяиповышатьуровеньсвоегопрофессиональногомастерства.  
 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимисяУУД. 
 

В результате изучения 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. Подробное описание планируемых результатов 
формирования УУД даётся в разделах 1.2.3. и 1.2.4. ООП ООО. 

 
2.1.3. Условия, средства и технологии развития УУД 

 
В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход (знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности). 
В школе организована работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к 
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 
реальной жизни. 

 
Развитие УУД в школе организуется с использованием: 

 
• оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры 

учебной деятельности вшколе;  
• организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной 
обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под 
руководством учителей;  

• организации грамотного общения школьников между собой и с педагогами, родителями и 
взрослыми;  
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• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции 
результатовразвивающейдеятельности. 
РазвитиеУУДвшколепроисходиткаквформезанятийпоотдельнымучебнымпредметам,  

так и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 
курсов и дисциплин ( кружков, элективов, клубов, секций).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, 
Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер.  

Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе, являются:  
• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативногорешения;  
• 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 еёрешению).  

Наряду с учебными ситуациями используются типовыезадачиприменения 
универсальных учебныхдействий: 

 
Блок УУД Составляющие УУД  Типовые задачи 
Личностные личностное самоопределение  участие в проектах 

 развитие Я-концепции  творческие задания 
 смыслообразование, мотивация  самооценка события, происшествия 
    
 нравственно-этическое  Самоанализ 
 оценивание   
   ролевые игры в рамках тренинга 
   подведение итогов урока 
   выразительное чтение 
   мысленное воспроизведение и анализ 
   картины, ситуации, книги, фильма 
   зрительное, моторное, вербальное 
   восприятие живописи, музыки, литературы 
   дневники достижений 
Коммуникати планирование и осуществление  составление задания партнеру 
вные учебного сотрудничества с   

 учителем и сверстниками   
    
 учёт позиции партнёра  отзыв на работу товарища 
 передача информации и  парная работа по выполнению заданий, 
 отображение предметного  поиску информации и т.д 
 содержания   
   групповая работа по созданию проекта, 
   составлению кроссворда и т.д. 
   диалоговое слушание (формулировка 
   вопросов для обратной связи) 
   диспуты, дискуссии 
    
   задания на развитие диалогической речи 
   (обсуждение, расспрос, убеждение, 
   приглашение и т.д.) 
   задания на развитие монологической речи 
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   (составление рассказа, описание, 
   объяснение и т.д.) 
   ролевые игры в рамках тренинга 
   групповые игры 
   тренинги коммуникативных навыков 

Познавательн самостоятельное выделение и  задачи и проекты на выстраивание 
ые формулирование учебной цели;  стратегии поиска решения задач 

    
 информационный поиск;  задания на нахождение отличий, сравнение, 
   поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 
   оценивание и т.д 
 знаково-символические  задания на поиск информации из разных 
 действия;  источников 
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 структурирование знаний  задачи и проекты на проведение 
   эмпирического исследования 
 произвольное и осознанное  задачи и проекты на проведение 
 построение речевого  теоретического исследования 
 высказывания (устно и   
 письменно)   
    
 смысловое чтение текстов  задачи на смысловое чтение 
 различных жанров;   
 извлечение информации в  составление схем-опор 
    

 соответствии с целью чтения;   
    
 рефлексия способов и условий  работа с планом, тезисами, конспектами 
 действия, их контроль и оценка;   
 критичность   
   составление и расшифровка схем, 
   диаграмм, таблиц 
   работа со словарями и справочниками 
Регулятивные планирование  маршрутные листы 

    
 рефлексия  парная и коллективная деятельность 
    
 ориентировка в ситуации  задания,нацеленные на оценку, прикидку и 
   прогнозирование результата 
 прогнозирование  задания на самопроверку результата, 
   оценку результата, коррекцию 
   (преднамеренные ошибки) 
 целеполагание  задания, обучающие пошаговому и 
   итоговому контролю за результатами, 
   планированию решения задачи и 
   прогнозированию результата 
 оценивание  задания, содержащие элементы проектной и 
   исследовательской деятельности 
 принятие решения  самоконтроль и самооценка 
    
 самоконтроль  взаимоконтроль и взаимооценка 
 коррекция  дифференцированные задания 
   выполнение различных творческих работ, 
   предусматривающих сбор и обработку 
   информации, подготовку предварительного 
   наброска, черновой и окончательной 
   версий, обсуждение и презентацию 
   тренинговые и проверочные задания 
   подготовка мероприятия (праздника, 
   концерта и т.д.), включающая в себя 
   планирование этапов выполнения работы, 
   отслеживание продвижения в выполнении 
   задания, соблюдение графика подготовки и 
   предоставления материалов, поиск 
   необходимых ресурсов, распределение 
   обязанностей и контроль качества 
   выполнения работы 
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подготовка материалов для школьного 
сайта, школьной газеты, выставки  

На смену репродуктивным заданиям приходят продуктивные задания, нацеленные также 
на метапредметные результаты.  
Порядок выполнения продуктивного задания:  

• Осмыслить задание (что надосделать?) 
• Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму ит.д.)  
• Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти 

причину,выделитьглавное, дать оценку ит.д.)  
• Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому 

что…,во-первых…, во-вторых… ит.д.»  
• Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросыучителя  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
 

УУД     Типы заданий  
Регулятивные Одним из наиболее Текстовые задачи.   

 эффективных учебных заданий Проблемные  вопросы  и  задачи  для 
 на   развитие таких умений обсуждения,   а   также   теоремы   и 
 является текстовая задача, так доказательства,  позволяющие 
 как  работа  с  ней  полностью проверить  правильность собственных 
 отражает  алгоритм  работы  по умозаключений. Таким образом, 
 достижению,поставленной школьники учатсясверятьсвои 
 цели   действия сцелью.    
    Проблемные ситуации, позволяющие 
 Работа  над  системой  учебных школьникам вместе с учителем 
 заданий (учебной задачей). выбрать цель деятельности 
    (сформулировать основную проблему 
    (вопрос)   урока),   авторские   версии 
    таких   вопросов дают возможность 
    оценить правильность действий 
    учеников.     
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Познавательные Формирование Задания  с моделями: 
 моделирования как самостоятельное создание и их 
 необходимого универсального применение при решении предметных 
 учебного действия. задач.    
 Широкое использование     
 продуктивных заданий, Задания на классификацию, 
 требующих целенаправленного доказательство   
 использования и, как     
 следствие, развития таких «Занимательные и нестандартные 
 важнейших мыслительных задачи».    
 операций, как анализ, синтез,     
 классификация, сравнение,     
 аналогия.     
 Использование заданий,     
 позволяющих научить     
 школьников самостоятельному     
 применению знаний в новой     
 ситуации, т.е. сформировать     
 познавательные     
 универсальные учебные     
 действия.     
 Задания на развитие устной Задания,    
 научной речи. сопровождающиесяинструкциями 
  «Расскажи»,«Объясни»,  
 Задания на развитие «Обоснуй свой ответ».  
 комплекса умений, на которых Система   заданий,   нацеленных   на 
 базируется грамотное организацию общения учеников в паре 
 эффективное взаимодействие. или группе (все задания, относящиеся 
  к    этапу первичного применения 
  знаний;   к   работе   над   текстовой 
  задачей, осуществляемой    методом 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 
 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
 

Регулятивные Система  заданий, задания типа «Составь алгоритм…», 
 непосредственно связанных с «Заполни пропуски в алгоритме…» 
 определением   на основе информации рассказа: дай 
 последовательности действий по название иллюстрации; дорисуй 
 решению задачи или достижению рисунокзадания на составление 
 цели способствует интенсивному алгоритмов и программ   
 развитию УУД планирование  создание информационных объектов 
 Система заданий, связанных с  и   информационных объектов   с 
 одновременным анализом заданием     
 нескольких  разнородных      
 информационных объектов      
 (рисунок, текст, таблица, схема) с      
 целью выделения необходимой      
 информации        
  стимулируетдействи      
 я по формированию      
 внутреннегоплана.       
 Система  заданий  типа  «Составь      
 алгоритм и выполни его» создаёт      
 информационную среду для      
 составления планадействий      
 формальных исполнителей      
 алгоритмов по переходу из      
Познавательны система заданий, для выполнения задания, формирующие навыки 
е которых необходимо найти и  знаково-символического   

 отобрать нужную информацию моделирования    
 из различных источников;  задания, формирующие навык 
 система заданий на составление смысловогочтения    
 знаково-символическихмоделей задания  на  знаково-символическое 
     моделирование    
     задания на  сравнение, 
     классификацию,синтез   
Коммуникатив комплекс практических работ;  Задания, выполняемые группами 
ные проекты    учащихся, рабочимипарами  
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 
 

УУД Средства Типы заданий 
Регулятивные Материал учебных - составление различного рода плана 

 модулей специально (ключевые слова, утверждения,вопросы, 
 структурирован так, тезисы) при работе над текстом по 
 чтобы можно было аудированию или чтению; 
 организовать на уроке - составление плана как последовательности 
 открытие нового речевых действий при подготовке устного 
 знания с монологического и диалогического 
 использованием высказывания; 
 проблемно- - задания типа «Посмотри на заголовок 
 диалогической рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 
 технологии (введены данном тексте», «Прочти последний абзац 
 описания проблемных истории и догадайся, что произошло с 
 ситуаций, даются главной героиней», «Прочитай первые три 
 мотивации к предложения рассказа и предположи, что 
 формулированию Будет дальше»; 
 учебной проблемы - контрольные задания, в том числе 
 (темы)урока). тестовогохарактера; 
  - технология «Языкового Портфеля» 
Познавательн Задания на - формулировка познавательной задачи самими 
ы е извлечение, учащимися, например: «А какие сигналы в 

 преобразование и речи и на письме используют англичане, чтобы 
 использование показать, что данная вещь кому-то 
 текстовой принадлежит?» или «Какими 
  способами можно поприветствовать друг друга 
  в Англии?» 
  - организация проектной деятельности 
  учащихся, связанная с освоениемнового 
  языка и поиска информации Интернет- 
  ресурсов; 
  - подготовка устного и письменного 
  речевоговысказывания; 
  - формулирование проблемы (главной идеи) 
  текста; 
  - извлечение необходимой информации из 
  прочитанного (услышанного)аутентичного 
  текста; 
  - преобразование модели утвердительного 
  предложения в вопросительные предложения 
  различныхтипов; 
  - составление таблиц,схем-моделей; 
  - замещение буквызвуком; 
  - выделение гласных исогласных 
  букв/звуков всловах; 
  - самостоятельное достраивание 
  выражение/предложения/диалога/текста с 
  восполнением недостающих компонентов 
  (слов, словосочетаний,предложений); 
  - классификация слов по частям речи/правилам 
  чтения/общности тематикии т.д.; 
  - самостоятельное выведение правил 
  (грамматические явления, 
  словообразование) 
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Коммуник Развиваются базовые - организация совместной работы учащихся 
а- тивные умения различных (парная, групповая формы) 

 видов речевой  
 деятельности:  
 говорения,  
 аудирования, чтения и  
 письма. Их развитие  
 осуществляется, в том  
 числе посредством  
 технологии  
 смыслового чтения. На  
 уроках, помимо  
 фронтальной,  
 используется  
 групповая форма  
 организации учебной  
 деятельности детей,  
 которая позволяет  
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 
 

УУД Средства формирования  Типы заданий  
  УУД      
Личностные Использование в курсе  Задания, раскрывающие  

 специальных обучающих  происхождение изучаемого явления, 
 программ, имеющих  законы, лежащие в основе этого  
 дидактическую нагрузку,  явления, предвидит различные  
 связанную с материалом  следствия, вытекающие из этих  
 учебника    законов.   
 Система  заданий,    
 иллюстрирующих место    
 физики как науки в    
 современномобществе     
Регулятивные Лабораторные работы  задания типа:   

     «Используяимеющиесязнания, 
     определите…»   

 Экспериментальные задачи  «Произведя  необходимые  действия, 
     укажите,  как  меняется  следующие 
     величины…»   

 Количественные задачи  «проверьте, измениться ли 
     температура воды и как, если в ней 
     растворить соль. Объяснитеявление» 
        
 

Познавательные   система заданий, для  задания, формирующие навыки 
   выполнения которых  знаково-символического  
   необходимо найти и отобрать  моделирования   
   нужную информацию из  задания, формирующие навык 
   различных источников;  смысловогочтения   
   система заданий на  задания на сравнение, 
   составление знаково-  классификацию,синтез  
   символических моделей,  составление опорных конспектов 
   структурно-опорных схем      
Коммуникативные  комплекс практических работ;  Задания, выполняемые группами 

   проекты     учащихся, рабочимипарами  
   уроки-конференции      
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 
 

      
УУД   Образовательные  Наименование средств обучения 

   результаты ФГОС       
Личностные ценностные ориентации,       

 познавательный интерес,       
 мотивы, эстетическое       
 отношение к живым объектам       
Регулятивные Одним из наиболее   Текстовые задачи.   

 эффективных учебных заданий       
 на развитие таких   умений   Проблемные  вопросы  и  задачи  для 
 является текстовая задача, так  обсуждения,   а   также   теоремы   и 
 как  работа  с  ней  полностью  доказательства, позволяющие 
 отражает алгоритм работы по  проверить  правильность 
 достижению  поставленной  собственных умозаключений. 
 цели    Таким   образом,   школьники   учатся 
       сверять свои действия сцелью. 
 Работа над системой учебных   Проблемные ситуации, 
 заданий (учебной задачей).  позволяющие  школьникам вместе   с 
       учителем выбрать цель 
       деятельности  (сформулировать 
       основную проблему  (вопрос) 
       урока),авторскиеверсиитаких 
       вопросов  дают  возможность  оценить 
       правильность действий учеников. 
            
Познавательные Формирование Задания  с моделями: 

 моделирования как самостоятельное создание иих 
 необходимого универсального применение  при  
 учебного действия. решениипредметныхзадач.  
 Широкое использование      
 продуктивных заданий, Задания на  классификацию, 
 требующих доказательство    
 целенаправленного      
 использования и, как      
 следствие, развития таких «Занимательные и нестандартные 
 важнейших мыслительных задачи».     
 операций, как анализ, синтез,      
 классификация, сравнение,      
 аналогия.      
 Использование заданий,      
 позволяющих научить      
 школьников самостоятельному      
 применению знаний в новой      
 ситуации, т.е. сформировать      
 познавательные      
 универсальные учебные      
 действия.      
 Задания на развитие Задания,  сопровождающиеся 
 устной научной речи. инструкциями «Расскажи»,  
  «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 
 Задания на развитие Система   заданий,   нацеленных   на 
 комплекса умений, на которых организацию общения учеников в паре 
 базируется грамотное или группе (все задания, относящиеся к 
 эффективное взаимодействие. этапу первичного применения знаний; к 
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  работе над текстовой задачей, 
  осуществляемой методом мозгового 
  штурма)     
 
Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 
 

УУД    Типы заданий 
Личностные Все без исключения Задания, сопровождаемые 

 задания учебника  инструкцией  
 ориентированы на  «Объясни…»,«Обоснуй своё 
 достижение личностных мнение…».  
 результатов, так как они   
 предлагают не только найти   
 решение, но и обосновать его,   
 основываясь только на   
 фактах.     
 Работа с историческим   
 содержанием учит уважать и   
 принимать чужое мнение,   
 если оно обосновано.   
Регулятивные Одним из наиболее Проблемные вопросы и задачи для 

 эффективных учебных обсуждения, а также теоремы 



131 
 

 заданий на развитие  таких и доказательства, позволяющие 
 умений является   текстовая проверить  правильность 
 задача, так  как  работа с  ней собственных умозаключений.  Таким 
 полностью отражает алгоритм образом,  школьники  учатся  сверять 
 работы по достижению свои действия с целью.   
 поставленной цели  Проблемные  ситуации, 
    позволяющие школьникам вместе  с 
 Работа над системой учебных учителем выбрать  цель  деятельности 
 заданий (учебной задачей). (сформулировать основную проблему 
    (вопрос)   урока),   авторские   версии 
    таких  вопросов  дают возможность 
    оценить правильность действий 
    учеников.     
        
Познавательные Формирование       

 моделирования как - рассказ на основе информации 
 необходимого учебника, отрывка из летописей, 
 универсального учебного литературного источника, карты и 
 действия.   схемы;     
 Широкое использование - умение извлекатьинформацию 
 продуктивных заданий, изисточника;    
 требующих  - описание объекта посхеме  
 целенаправленного - составление характеристики 
 использования и, как историческогодеятеля.   
 следствие, развития таких       
 важнейших мыслительных       
 операций, как анализ, синтез,       
 классификация, сравнение,       
 аналогия.         
 Использование заданий,       
 позволяющих научить       
 школьников        
 самостоятельному       
 применению знаний в новой       
 ситуации, т.е. сформировать       
 познавательные       
 универсальные учебные       
 действия.         
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Коммуникативные Задания на развитие устной  различные   формы  
 научной речи. дискуссионного диалога:  
  • круглый стол (разные позиции – 
 Задания на развитие свободное выражение мнений);  
 комплекса умений, на • экспертные  группы  (обсуждение в 
 которых базируется микрогруппах, затем выражение 
 грамотное эффективное суждений  от группы)  
 взаимодействие. • форум  (группа  вступает  в  обмен 
  мнениями с аудиторией);  
  • симпозиум (формализованное 
  представление подготовленных 
  мнений,сообщенийподанной 
  проблеме);     
  • дебаты (представление 
  бинарных    позиций    по    вопросу: 
  доказательство –опровержение);  
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

УУД  Типы заданий 
Личностные Посредством текстов Система речевых упражнений: 

 учебника используется - свободныедиктанты, 
 воспитательный потенциал - обучающие изложенияи 
 русского языка; учащиеся сочинения, их анализ и 
 приходят к пониманию редактирование. 
 необходимости:  
 - беречь свой родной язык как  
 часть русской национальной  
 культуры;  
 - работать над развитиеми  
 совершенствованием  
 собственнойречи.  
 

Регулятивные Материал параграфов на Прочитай  определение  в  рамке. 
 этапе открытия нового знания (Умение  соотносить  полученный 
 специально структурирован результат с образцом, находить и 
 так, чтобы можно было исправлять   ошибки.)   «Всё   ли 
 организовать на уроке было  верно в  твоем рассказе?» 
 открытие нового знания с (Дети читаютправило).   
 использованием проблемно- Обобщение   знаний.   «Расскажи 
 диалогической технологии всё,   что   ты   уже   знаешь   о 
 (введены описания глаголах, по плану …». «Составь 
 проблемных ситуаций, даются самостоятельно инструкцию 
 мотивации к формулированию (алгоритм) «Как нужно 
 учебной проблемы (темы) действовать, чтобы правильно 
 урока, предложены условные поставить запятые в сложном 
 обозначения).  предложении».    
   1. Найти и подчеркнуть…  
   2. Посчитать…    
   3. Если…      
   4. Найти границы…    
   5. Выделить…    
   6. Поставить.     
   Сравни  свою инструкцию с той, 
   которая  дана  в  конце  учебника. 
   Пользуйся  инструкцией при 
   выполнении  следующих 
   упражнений     
    
Познавательные Задания    на извлечение, Наблюдение за ролью глаголов в 

 преобразование и речи.   «Прочитай   тексты.   … 
 использование текстовой Одинаковые   ли   эти   картины? 
 информации.  Сравни тексты. Чем они 
   отличаются?  … Какие  слова 
   «оживили»  картину? Почему? 
   Чем похожи эти слова?»  
   Актуализация знаний о 
   глаголе.   Обращение   к   опыту 
   детей.   «Подбери   и   запиши   к 
   каждому существительному как 
   можно больше слов со значением 
   действия».     
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  Новые  знания  о 
  происхождении названия части 
  речи.  «Прочитай  текст.  Почему 
  часть   речи   (глагол)   получила 
  такое название? … Как отличить 
  глагол от других частейречи?». 
  Выпиши глаголы, напиши 
  вопросы к ним. Сделай вывод о 
  том, какими частями речи могут 
  быть однокоренные слова»  
  Правила, определения и т.п. в 
  виде  графических  схем,  таблиц, 
  алгоритмов,  разного  рода 
  визуальных подсказок и ключей, 
  «иллюстративного» визуального 
  ряда   (даны   в   учебнике   или 
  составляются  детьми).  «Что  ты 
  можешь рассказать о словах …? 
  Тебе поможет схема на стр. 5» 
   
Коммуникативные Развиваются базовые «Поработай  над  своей  устной 

 умения различных видов научной речью. Подготовь 
 речевой деятельности: связный рассказ  на тему «Что  я 
 говорения, слушания, чтения знаю  о  сложном  предложении». 
 и письма. Их развитие Построить свой рассказ тебе 
 осуществляется, в том числе поможет  план.  Не  забудь,  что 
 посредством технологии каждую   свою мысль  нужно 
 продуктивного чтения подтверждать примером».   
 (формирования типа «Закончи  и  запиши 
 правильной читательской предложения  с  прямой  речью. 
 деятельности), как на уроках Пусть  это  будут  предложения- 
 чтения, так и на уроках по просьбы, с которыми обращаются 
 другим предметам. Науроках, друг   к   другу   твои   любимые 
 помимо фронтальной, герои.»      
 используется групповая «Прочитай   слова.   Найди   и 
 форма организации учебной выпиши  слова,  которые.  …  В 
 деятельности детей, которая первом предложении автор играет 
 позволяет использовать и словами….  Ты  заметил  какими? 
 совершенствовать их Прочитай их».     
 коммуникативные умения в       
 процессе решения учебных       
 предметных проблем(задач).        
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 
языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 
качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. 
Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждойтемы.  
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 
 
 

УУД         Типы заданий   
Личностные Оценивать и объяснять  Задания:      

 простые ситуации и поступки с  1) на интерпретациютекста;   
 позиции автора и со своей  2) высказывание своего отношенияк 
 собственной.     прочитанному с аргументацией;  
       3) анализ характеров ипоступков  
       героев;       
       4) Формулирование концептуальной 
       информациитекста.     
         
Регулятивные На    уроках совершенствуется Задания:      

 навык продуктивного чтения, 1) на составление плана (план текста, 
 которая обеспечивает ученика план устного рассказа, план   
 алгоритмом самостоятельного сочинения);     
 освоения   текста   (до   начала 2)   на   проведение   самопроверки; 
 чтения,  во  время  чтения,  после редактированиятекста.    
 чтения).      Ведущим приёмом  анализа текста 
       является  диалог  с  автором,  который 
       предусматривает:     
       1)  нахождение в тексте прямых и 
       скрытых авторскихвопросов;  
       2) прогнозированиеответов;   
       3) самопроверку потексту.   
Познавательные Развитие читательских умений этап 1 обеспечивает развитие 

 обеспечивает технология  механизма прогнозирования и 
 формирования типа правильной  приёмов просмотрового  и 
 читательской деятельности  ознакомительногочтения;   
       этап  2  (работа  с  текстом  во  время 
       чтения) – обеспечивает интерпретацию 
       текста учениками  как результат 
       изучающегочтения;     
       этап 3 (после чтения) – это развитие 
       умений рефлексивного чтения в ходе 
       выполнения творческих заданий. 
Коммуникативные Слушать других, пытаться  Задания:      

 принимать другую точку зрения, 1)  работа в  группе над проектами 
 быть готовым изменить свою  (инсценирование и драматизация 
 точку зрения.     отрывковпроизведений);   
 Оформлять  свои мысли в 2)  подготовка  устных  рассказов  (о 
 устной  и  письменной  речи  с литературных    героях,    о    личных 
 учетом своих учебных и впечатлениях по следам 
 жизненных речевых ситуаций.  прочитанного);     
       3) устное словесноерисование;  
       4) творческий пересказ текста от лица 
       разныхгероев-персонажей;   
       5) сочинение по личным впечатлениям 
       и попрочитанному     
       6) интервью списателем;   
       7) письмо авторам учебника идр.  
       8) эссе       
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Формирование УУД средствами учебного предмета «География» 
 

УУД     Типы заданий   
Личностные Формирование первичных Задания,    сопровождаемые 

 компетенций использования инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 
 территориального подхода своёмнение…».      
 как основы географического         
 мышления для осознания         
 своего места в целостном,         
 многообразном и быстро         
 изменяющемся мире и         
 адекватной ориентации в нём.         
Регулятивные Умение работать с текстовой Проблемные вопросы и задачи для 

 задачей, так как работа с ней обсуждения, позволяющие проверить 
 полностью отражает алгоритм правильность    собственных 
 работы по достижению умозаключений.Такимобразом, 
 поставленной цели. школьники  учатся сверять   свои 
    действия сцелью.      
 Работа над системой учебных Проблемные   ситуации, 
 заданий (учебной задачей). позволяющие школьникам вместе с 
    учителем выбрать цель деятельности 
    (сформулировать основную проблему 
    (вопрос)  урока),  авторские  версии 
    таких  вопросов дают  возможность 
    оценить правильность  действий 
    учеников.        
Познавательные Формирование умений и Задания   с  моделями: 

 навыков использования самостоятельное создание и их 
 разнообразных  применение   при    
 географических знаний в решениипредметныхзадач.   
 повседневной жизни для Задания  на  классификацию, 
 объяснения и оценки явлений доказательство      
 и процессов.  «Занимательные и нестандартные 
    задачи».        
Коммуникативные Развитие устной научной Задания,   сопровождающиеся 

 речи.   инструкциями      
 Развитие комплекса «Расскажи»,       
 умений, на которых «Объясни», «Обоснуй свой ответ».  
 базируется грамотное Система  заданий,  нацеленных  на 
 эффективное взаимодействие. организацию общения учеников в 
 Овладение основами паре   или   группе   (все   задания, 
 картографической относящиеся к этапу первичного 
 грамотности и использование применения  знаний;  к  работе  над 
 географической карты как текстовой задачей, осуществляемой 
 одного из языков  методом мозгового штурма)   
 международного общения.         
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Химия» 
 

УУД     Типы заданий   
Личностные Умение оценивать роль Задания,    сопровождаемые 

 предмета в решении инструкцией       
 современных экологических «Объясни…»,       
 проблем, в том числе в «Обоснуй своё мнение…».   
 предотвращении техногенных         
 и экологических катастроф.         
Регулятивные Умение  работать  с  текстовой Проблемные вопросы  и  задачи  для 

 задачей, так как работа с ней обсуждения,    позволяющие 
 полностью отражает алгоритм проверить     правильность 
 работы по достижению собственных умозаключений. Таким 
 поставленной цели. образом,  школьники  учатся  сверять 
    свои действия с целью.    
 Работа над системой учебных Проблемные    ситуации, 
 заданий (учебной задачей). позволяющие  школьникам  вместе  с 
    учителем выбрать цель деятельности 
    (сформулировать   основную 
    проблему (вопрос) урока), авторские 
    версии таких вопросов дают 
    возможность оценить правильность 
    Действий учеников.     
Познавательные Формирование  Задания   с  моделями: 

 первоначальных  самостоятельное создание и их 
 систематизированных применение   при   
 представлений о веществах, Решении предметных задач.   
 формирование умений         
 устанавливать связи между Задания на классификацию.   
 реально наблюдаемыми         
 химическими явлениями и         
 процессами, происходящими в «Занимательные и нестандартные 
 микромире, объяснять задачи».        
 причины многообразия         
 веществ, зависимость их         
 свойств от состава и строения,         
 а также зависимость         
 применения веществ от их         
 свойств.           
Коммуникативные Развитие устной научной Задания,   сопровождающиеся 

 речи.   инструкциями «Расскажи»,   
    «Объясни», «Обоснуй свой ответ».  
 Развитие комплекса Система  заданий,  нацеленных  на 
 умений, на которых организацию общения учеников в 
 базируется грамотное паре   или   группе   (все   задания, 
 эффективное взаимодействие. относящиеся к этапу первичного 
    применения  знаний;  к  работе  над 
    текстовой задачей, осуществляемой 
    методом мозгового штурма)   
 

  
Формирование УУД средствами учебных предмета 
«Изобразительное искусство»   
    

УУД   Типы заданий 
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Личностные Осознание значенияискусства Задания,    сопровождаемые 
 и творчества в личной и инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 
 культурной своёмнение…».       
 самоидентификации          
 личности, развитие          
 эстетического вкуса,          
 художественного мышления          
 обучающихся.          
   
Регулятивные  Проблемные  вопросы  и  задачи  для 

 Работа над системой учебных обсуждения,   позволяющие 
 заданий (учебной задачей). проверить правильность собственных 
  умозаключений.Такимобразом, 
  школьники  учатся сверять свои 
  действия сцелью.       
  Проблемные   ситуации, 
  позволяющие школьникам вместе с 
  учителем выбрать цель деятельности 
  (сформулировать основную проблему 
  (вопрос)  урока),  авторские  версии 
  таких  вопросов дают  возможность 
  оценить правильность  действий 
  учеников.         
Познавательные Умение анализировать Творческие     задания: 

 музыкальные и самостоятельное создание и их 
 художественные произведения применение   при     
 (выделять фрагменты) при его решениипредметныхзадач.    
 исполнении. Задания на классификацию.   
 Создание из отдельных частей          
 (синтез) целого произведения.          
 Умение находить логические          
 связи между фрагментами          
 музыкального и          
 художественного          
 произведений.          
Коммуникативные  Задания,   сопровождающиеся 

 Развитие комплекса инструкциями       
 умений, на которых «Расскажи»,«Объясни», «Обоснуй 
 базируется грамотное свой ответ».        
 эффективное взаимодействие. Система  заданий,  нацеленных  на 
 Формирование невербального организацию общения учеников в 
 способа общения с миром. паре   или   группе   (все   задания, 
  относящиеся к этапу первичного 
  применения  знаний;  к  работе  над 
  текстовой задачей, осуществляемой 
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Формирование УУД средствами учебных предмета «Технология» 
УУД     Типы заданий   

Личностные Формирование представления Задания,    сопровождаемые 
 о мире профессий, связанных инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 
 с изучаемыми технологиями, своёмнение…».      
 их востребованности на рынке         
 труда.           
Регулятивные Овладение методами учебно- Проблемные  вопросы  и  задачи  для 

 исследовательской и обсуждения,   позволяющие 
 проектной деятельности, проверить правильность собственных 
 решения   творческих задач, умозаключений.Такимобразом, 
 моделирования,   школьники  учатся сверять   свои 
 конструирования и действия сцелью.      
 эстетического оформления Проблемные   ситуации, 
 изделий.   позволяющие школьникам вместе с 
    учителем выбрать цель деятельности 
    (сформулировать основнуюпроблему 
    (вопрос)  урока),  авторские  версии 
    таких  вопросов дают  возможность 
    оценить правильность  действий 
    учеников.        
Познавательные Формирование умений  Задания   с  моделями: 

 устанавливать взаимосвязь самостоятельное создание и их 
 знаний по разным учебным применение   при    
 предметам для решения  решениипредметныхзадач.   
 прикладных учебных задач. Задания на классификацию.   
    «Занимательные и нестандартные 
    задачи».        
Коммуникативные    Задания,   сопровождающиеся 

 Развитие комплекса  инструкциями      
 умений, на которых  «Расскажи»,«Объясни», «Обоснуй 
 базируется грамотное  свой ответ».       
 эффективное взаимодействие. Система  заданий,  нацеленных  на 
 Формирование  организацию общения учеников в 
 невербального способа  паре   или   группе   (все   задания, 
 общения с миром.  относящиеся к этапу первичного 
    применения  знаний;  к  работе  над 
    текстовой задачей, осуществляемой 

 
Формирование УУДсредствами учебного предмета «Физическая культура» и « Основы 
безопасностижизнедеятельности» 
 

УУД   Типы заданий 
Личностные Физическое, эмоциональное, Задания, сопровождаемые 

 интеллектуальное и инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 
 социальное развитие своёмнение…». 
 личности, а также   
 «формированиеи развитие   
 установок активного,   
 экологически   
 целесообразного, здорового и   
 безопасного образажизни.   
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Регулятивные Развитие  двигательной Проблемные  вопросы  и  задачи  для 
 активности  обучающихся, обсуждения, позволяющие проверить 
 формирование потребности в правильность    собственных 
 систематическом участии в умозаключений.Такимобразом, 
 физкультурно-спортивных и школьники  учатся сверять свои 
 оздоровительных   действия сцелью.      
 мероприятиях, а также знаний Проблемные   ситуации, 
 и умений «применять меры  позволяющие школьникам  вместе с 
 безопасности и правила учителем выбрать цель деятельности 
 поведения  в условиях (сформулировать основную проблему 
 опасных и чрезвычайных (вопрос)  урока),  авторские  версии 
 ситуаций»; умение   оказать таких  вопросов дают возможность 
 первую   помощь оценить правильность действий 
 пострадавшим;  предвидеть учеников.        
 возникновение  опасных         
 ситуаций.             
Познавательные Формирование умений  Задания   с  моделями: 

 устанавливать взаимосвязь  самостоятельное создание и их 
 знаний по разным учебным  применение   при    
 предметам для решения  решениипредметныхзадач.   
 прикладных учебных задач.  Задания на классификацию.   
Коммуникативные      Задания,   сопровождающиеся 

 Развитие комплекса умений, инструкциями      
 на которых базируется  «Расскажи»,       
 грамотное эффективное  «Объясни», «Обоснуй свой ответ».  
 взаимодействие.   Система  заданий,  нацеленных  на 
 Формирование невербального организацию общения учеников в 
 способа общения с миром.  паре   или   группе   (все   задания, 
      относящиеся к этапу первичного 
      применения  знаний;  к  работе  над 
      текстовой задачей, осуществляемой 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Чеченский язык»  
УУД        Типы заданий 

Личностные Формирование у школьников  Задания, сопровождаемые 
 потребности   изучения инструкцией  
 чувашского языка и овладения «Объясни…»,«Обоснуй своё 
 им как средством общения,  мнение…».  
 познания, самореализации и   
 социальной адаптации в   
 поликультурном,      
 полиэтническоммире;     
 –   формирование   
 общекультурной и этнической   
 идентичности как      
 составляющих гражданской   
 идентичностиличности;    
 – воспитание  качеств   
 гражданина,патриота;     
 – развитие национального   
 самосознания, стремления к   
 взаимопониманию  между   
 людьми разных сообществ,   
 толерантного отношения к   
 проявлениям иной культуры,   
 лучшее осознание своей   
 культуры;        
 – воспитание любви и    
 уважения к родномукраю,    
 чеченскому языку как     
 духовной ценности      
 чеченскогонарода      
Регулятивные        Проблемные вопросы и задачи для 

 Работа над системой учебных  обсуждения, позволяющие 
 заданий (учебной задачей).  Проверить правильность 
        собственных  умозаключений.Таким 
        образом, школьники учатся сверять 
        свои действия с целью. 
        Проблемные ситуации, 
        позволяющие  школьникам  вместе  с 
        учителем выбрать цель деятельности 
        (сформулировать основную 
        проблему (вопрос) урока), авторские 
        версиитаких вопросовдают 
        возможность  оценить  правильность 
        действийучеников.  
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Познавательные Умение  свободно  работать с Задания  с  моделями: 
 несколькими источниками самостоятельное создание   и их 
 информации  (учебной  книгой применение   при   
 исловарем,текстоми решениипредметныхзадач.  
 иллюстрацией к тексту);        
 – ориентация в структуре Задания на классификацию.  
 учебника;   Чтение языка условных обозначений, 
 – свободно работать с быстрое нахождение нужного текста, 
 таблицами, правилами, нужных   упражнений   и   заданий, 
 схемами,иллюстрациями;  выделенных   строчек   и   слов   на 
 – свободно ориентироваться странице    и    развороте,    нужной 
 в двуязычномсловаре;  информации  в  специально 
 – работать спрослушанным выделенныхразделах.   
 прочитанным текстом: по Находить   слово   в   словаре   по 
 ключевым  словам,  объяснять алфавиту, определять значение 
 значение прочитанного, слова.      
 извлекать необходимую Определять тему, прогнозировать 
 информацию, устанавливать содержание текста по заголовку.  
 логическую         
 последовательность основных       
 фактов.         
Коммуникативные Овладение языковыми  Задания,  сопровождающиеся 

 средствами, а также навыками инструкциями     
 оперирования ими в процессе «Расскажи»,«Объясни», «Обоснуй 
 говорения, аудирования,  свой ответ».      
 чтения и письма. Освоение  Система  заданий,  нацеленных  на 
 социокультурных знаний,  организацию общения учеников в 
 которые составляют предмет паре   или   группе   (все   задания, 
 содержания речи и  относящиеся к этапу первичного 
 обеспечивают   применения  знаний;  к  работе  над 
 взаимопонимание в  текстовой  задачей, осуществляемой 
 социокультурной  методом мозгового штурма)  
 межкультурной         
 коммуникации.          

 
 
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 
и внеурочной деятельности  

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так 
и специфические  черты. 

 
К общим характеристикам следует отнести: 

 
• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектнойдеятельности;  
• 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 в 
соответствующем использованию виде;  

• компетенцию  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,  собранность,  
136 



143 
 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  
• итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 
рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательскойдеятельности. 

 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности: 
 
Проектная деятельность   Учебно-исследовательская деятельность 

      
Проект направлен  на получение В  ходе  исследования  организуется  поиск  в 
конкретного  запланированного какой-то  области,  формулируются  отдельные 
р е з у л ь т а т а    характеристики  итогов  работ.  Отрицательный 
–  продукта,  обладающего  определенными результат есть тоже результат. 
свойствами,  и  который  необходим  для     
Реализацию  проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 
представлениео будущем проекте, деятельности включает формулировку 
планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение гипотезы 
и   реализации   этого   плана.   Результат (для решения этой проблемы) и последующую 
проекта  должен  быть  точно  соотнесен  со экспериментальную  или  модельную  проверку 
всеми   характеристиками, выдвинутых предположений.  
сформулированными в егозамысле.     

 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 
владения учащимися определенными умениями. 

 
Этапы учебно- исследовательской Ведущие  уменияучащихся  
деятельности     
1.   Постановка   проблемы,   создание Умениевидетьпроблемуприравниваетсяк 

проблемной ситуации, проблемной ситуации и   понимается   как 
обеспечивающей возникновение возникновение трудностей в решении  проблемыпри 
вопроса,  аргументирование отсутствии необходимых знаний и средств; 
актуальностипроблемы Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

   вариант, компонент умения видеть проблему; 
   Умение выдвигать гипотезы  - это формулирование 
   возможного  варианта  решения  проблемы,  который 
   проверяется в ходе проведения исследования; 
   Умение  структурировать  тексты  является  частью 
   умения   работать   с   текстом,   которые   включают 
   достаточно большой набор операций; 
   Умение   давать   определение   понятиям   –   это 
   логическая    операция,    которая    направлена    на 
   раскрытие  сущности  понятия  либо  установление 
   значения термина.   
2.Выдвижение гипотезы, формулировка Для формулировки гипотезы необходимо проведение 
гипотезы и раскрытие предварительного анализа имеющейся информации. 
замыслаисследования.    
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3. Планирование исследовательских Выделение материала, который будет использован в  
(проектных) работ и выбор исследовании;      
необходимого инструментария Параметры  (показатели) оценки, анализа 

      (количественные и качественные);    
      Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  
4. Поиск решения  проблемы, Умение  наблюдать,  умения  и  навыки  проведения 
проведение исследований (проектных экспериментов; умение делать выводы и 
работ)   с   поэтапным   контролем   и умозаключения; организацию наблюдения, 
коррекцией результатоввключают: планирование и проведение простейших опытов для 

      нахождения  необходимой  информации,  и  проверки 
      гипотез; использование разных  источников 
      информации;   обсуждение   и   оценку   полученных 
      результатов,  и  применение  их  к  новым  ситуациям; 
      умение   делать   выводы   и   заключения;   умение 
      классифицировать.     
5.Представление  (изложение) Умение   структурировать   материал;   обсуждение, 
результатов исследования или продукта объяснение,   доказательство,   защиту   результатов, 
проектных  работ,  его  организация  с подготовку,  планирование  сообщения  о  проведении 
цельюсоотнесениясгипотезой, исследования,  его  результатах  и  защите;  оценку 
оформление результатов деятельности полученных  результатов и  их применение к новым 
как конечного   продукта, ситуациям.       
формулирование нового знания        
включают.            

 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

школы представлена по следующим основаниям: 
• по  видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,  
• социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
• по 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);  
• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнегопроекта;   
• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности.   
Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 
совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школы: 

• организуют в группе отношениявзаимопонимания;  
• проводят эффективные групповыеобсуждения;   
• обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместныхрешений;   
• оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления 

инициативы детей для достижения этихцелей.  
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 
обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных действий: 

• постановка проблемы и аргументирование еёактуальности;   
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности;   
• планирование исследовательских работ и выбор необходимогоинструментария;   
• собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатовработ;   
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечногопродукта;   
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практическогоиспользования.   
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-  
исследовательской деятельности. 
 
На урочных занятиях: 
 

• 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 идругое;   

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ егорезультатов;   

• домашнее задание исследовательскогохарактера.  
 
На внеурочных занятиях: 
 

• исследовательская практикаобучающихся;   
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формамиконтроля;   
• научное общество учащихся - 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, 
сотрудничество с учащимися другихшкол;   

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальныхмарафонах.   

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие:  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы,план-карты;  
• постеры,презентации;   
• альбомы, буклеты, брошюры,книги;  
• реконструкциисобытий;  
• эссе, рассказы, стихи,рисунки;  
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров;  
• документальные фильмы,мультфильмы;  
• выставки, игры, тематические вечера,концерты;   
• сценариимероприятий;  
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители)и  

др. 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей,образцов. 
 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по развитию информационно-коммуникационных технологий  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся в гимназии включают:  

• уроки по информатике и ИКТ и по другимпредметам;   
• кружки;  
• интегративные межпредметныепроекты.   
Основные виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся:  
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательныхресурсов;  
• создание и редактированиетекстов;  
• создание и редактирование электронныхтаблиц;   
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графическихобъектов;   
• создание и редактированиепрезентаций;   
• создание и редактирование графики ифото;  
• создание и редактирование видео;  
• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации вИнтернете;  
• моделирование, проектирование и управление;  
• математическая обработка и визуализация данных;   
• создание веб-страниц исайтов;  
• сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем.   
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе рабочих 
совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 
их использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение  
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 
элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 
объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 
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цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 
числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 
определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 
 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 
и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 
изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 
документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационныхобъектов. 
 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
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использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 
фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения  
в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированногопроектирования. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам другихлюдей. 
 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования информационно-
коммуникационныхтехнологий  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 
 

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

• получать информацию о характеристикахкомпьютера;   
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала ипр.);  
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий;   

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационныеобъекты;   

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе с устройствамиИКТ.   

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 
обучающийся сможет:  

• создавать презентации на основе цифровыхфотографий;   
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов;   
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов;   
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов.   
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметныерубрики);   

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 
и анализировать результатыпоиска;   

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

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 
в частности, использовать различныеопределители;   

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки наних.   

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 
 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстовогоредактора;   

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц);   

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки,изображения;   
• участвовать в коллективном создании текстовогодокумента;  
• создавать гипертекстовыедокументы.  
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:  
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;   
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов;   
• создаватьдиаграммыразличныхвидов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии  
с решаемымизадачами.   

В рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов»  обучающийся 
сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотойдискретизации);   

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческихзадач.   

В рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и 
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мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:  
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения;   
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;   

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера);   

• использоватьпрограммы-архиваторы.   
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет:  
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях;   
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической ивизуализации;   
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике иинформатике.   
В рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление» обучающийся 

сможет:  
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описанияобъектов;   
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью(робототехника);   
• моделировать с использованием виртуальныхконструкторов;  
• моделировать с использованием средствпрограммирования.   
В рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие»  обучающийся  

сможет:  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формированиепортфолио);   

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей дляобучения;   

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет;   
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам другихлюдей;   
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусныхпрограмм;   
• соблюдать правила безопасного поведения в сетиИнтернет;   
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно.   
•   

2.1.8. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество  
К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
у с л о в и е м совместнойработы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных  для   
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включенияразличных моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,  
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включённого в деятельность);  
• коммуникацию (общение),обеспечивающую реализацию 

процессов распределения,обменаивзаимопонимания;  
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определенииучастниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (плановработы);  

• рефлексию,обеспечивающую преодоление ограничений собственного 
действия относительнообщейсхемыдеятельности.  

Совместная деятельность (обмен действиями и операциями, а также вербальными и  
невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися) 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить  
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства  

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позициидругихучастников.  
Цели организации работы в группе:  

• создать учебнуюмотивацию;   
• пробудитьвученикахпознавательныйинтерес;  
• снятьнеуверенностьвсебе,боязньсделатьошибкуиполучитьзаэтопорицание;  
• развиватьспособностьксамостоятельнойоценкесвоейработы;  
• формироватьумениеобщатьсяивзаимодействоватьсдругимиобучающимися.   

Три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов;  
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позицийчленовгруппы;  
) принцип содержательного распределения действий,при котором за 

обучающимисязакрепленыопределённыемоделидействий.  
Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному:  

• всеролизаранеераспределеныучителем;   
• ролиучастниковсмешаны:длячастиобучающихсяонистрогозаданыинеизменныв 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно,исходяизсвоегожелания;   

• участникигруппысамивыбираютсебероли. 
Работапарами   

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
Варианты работыпарами:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будутобнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 
заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если  
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авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 
оригинальность и т. п.).  
Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется 
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа 
обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 
мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 
мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развитияучащихся.  
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.Способность 
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 
другихлюдей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 
от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 
Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённойзадачи:спомощьювопросовполучатьнедостающуюинформацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Тренинги  
Способы психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов 

рефлексивных способностей. 
Цели проведения тренингов:  
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радостьокружающим;  
• развивать навыки взаимодействия вгруппе;   
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговойгруппе;  
• развивать невербальные навыкиобщения;  
• развивать навыкисамопознания;   
• развивать навыки восприятия и понимания другихлюдей;  
• учиться познавать себя через восприятиедругого;  
• получить представление о «неверных средствахобщения»;  
• развивать положительнуюсамооценку;  
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новомкачестве;  
• познакомить с понятием«конфликт»;   
• определить особенности поведения в конфликтнойситуации;  
• обучить способам выхода из конфликтнойситуации;  
• отработать ситуации предотвращенияконфликтов;  
• закрепить навыки поведения в конфликтнойситуации;  
• снизить уровень конфликтностиподростков.   

Рефлексия 
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта и его отражение в той или  

иной форме. 
Три основные сферы существования рефлексии.  
Сфера коммуникации и кооперации. Рефлексия - механизм выхода в позицию «над» и позицию 

«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 
партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу 
как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 
ответитьнапервыйвопроссамообучения:чемуучиться?  

Сфера мыслительных процессов. Рефлексия - осознание совершаемых действий и выделения 
их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 
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понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на 
самоёсебя,насобственныепроцессыисобственныепродукты.  

Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 
способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решениялюбойзадачи?чтонужно,чтобырешитьданнуюконкретнуюзадачу?);   

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научитьсяещё?);   

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 
познавательныхзадач).   

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям:  

• постановкавсякойновойзадачикакзадачиснедостающимиданными;   
• анализналичияспособовисредстввыполнениязадачи;  
• оценкасвоейготовностикрешениюпроблемы;   
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике,книге,уучителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи втворческую).  
Педагогическое общение (сотрудничество с учителем)  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 
авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 
задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
 
2.1.9. Связь УУД с содержанием учебных предметов основного уровня. 

 
Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 
учебнойдеятельности,учащихся раскрывает определенные возможности для формированияУУД.  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями:  
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанныеивзаимообуславливающиевидыдействий: коммуникативные – обеспечивающие 
социальную компетентность;  
познавательные–общеучебные,логические,связанныесрешениемпроблемы; 
личностные–определяющиемотивационнуюориентацию; 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочнуюдеятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенностей 
обучающихся.  
4. Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида   указывается в 
тематическом планировании.  
5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио 
(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который 
является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебныхдействий.  
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6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организациимониторингаихдостижения. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 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 

инымиработниками;  
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  
• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу основного общегообразования.  
На начало 2015-2016 учебного года школа на 100% укомплектована работниками, согласно 

штатному расписанию.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 
что включает следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшейшколы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС;  
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 
программы поУУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формированияУУД;  

• педагоги владеют навыками формирующегооценивания; 
• педагоги владеют навыками тьюторского сопровожденияобучающихся;  
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметнойдеятельности. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

 
Мониторинг успешности освоения и применения УУД включает следующие этапы:  
• УУД не сформировано (обучающийся может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенномуалгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве сучителем); 
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• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способовдействия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД можетбыть: 
• уровневой (определяются уровни владенияУУД);  
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнегооценивания.  

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутренней системы оценки 
качества образования в реализации Стандарта. 
 

1) тестирование учащихся – диагностикасформированностинадпредметных знаний;  
2) выполнение учащимися комплексной практической работы – диагностика 

сформированности надпредметныхумений;  
3) наблюдение педагогов – диагностикасформированностинадпредметных умений;  
4) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сформированности 

надпредметныхумений;  
5) анкетирование педагогов – профессиональные установкиучителей; 
6) анкетирование родителей – установки и принципывзаимодействия родителей с 

ребенком; 
7) психологическоеисследование  
В качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль 

предметных знаний иУУД.  
Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация результатов 

осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов профессионально 
компетентными лицами со специальной подготовкой. 
 

2.1.12. Преемственность программы развития УУД при переходе от начального к 
основному общему образованию 
Преемственность формирования УУД по уровням общего образования в школе 

обеспечивается засчет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
уменияучиться.  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждомуровне;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательномпроцессе.  
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  

Программа формирования УУД для обеспечения преемственности программ разных 
уровней создана при соблюдении следующих принципов:  

Действия,  являющиеся  возможными  к  обучению  на  предыдущем  уровне  образования,  
становятся обязательными на следующей. Тем самым обеспечивается перекрытие программ 
разных уровней и безболезненное вхождение учащихся на новый уровень. Фактически ученику не 
должна быть заметна эта стыковка уровней, поскольку с его позиции изученные темы уходят из 
зоны ближайшего развития, а их место занимают темы из зоны перспективного развития.  

Программа представляет собой единое целое с концептуальных позиций. Триада «цель – 
инструмент – алгоритм», заменяющая стандартные ЗУНы в компетентностной транскрипции 
образовательного процесса, по мере продвижения по учебной лестнице переносится из зоны 
ответственности учителя в зону ответственности ученика. Тем самым обеспечивается процесс 
перехода от образовательной ситуации к ситуации развивающего самообразования. 
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2.1.13. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

 
Важную роль в развитии УУД играет внеурочная и внешкольная деятельность учащихся, 

которая становится возможна в результате взаимодействия школы с учебными, научными и 
социальными организациями. Основным видом взаимодействия является сотрудничество. Оно 
предусматривает такие действия, которые способствуют организации совместной деятельности, 
обеспечивающие ее успешность, согласованность, эффективность. 

 
Внешние связи и социальное партнерство школы 

 
Органы управления Функции управления Результаты взаимодействия 

Государственные: Административные Реализация федеральной политики 
Министерство образования  в области образования 
и науки РФ;  Реализация региональной политики 
Министерство образования Административные в области образования 
и науки ЧР   
Органы местного Административные Создание условий для реализации 
самоуправления,  прав граждан на получение 
Департамент образования  бесплатного образования 
г.Грозного   
Комиссия по делам Административные Соблюдение прав и законных 
несовершеннолетних  интересов несовершеннолетних 
Министерство образования Предоставление Предоставление мер социальной 
и науки ЧР бесплатного питания поддержки многодетным и 

 учащимся из многодетных малоимущим семьям. 
 семей.  
 выявление подростков,  
 оставшихся без попечения  
 родителей, контроль за  
 условиями жизни  
 опекаемых  
Родители Родительские собрания. Качество выпускников школы. 

 Беседы с родителями Развитие творческих способностей 
  учащихся. Разнообразие форм 
  внеурочной воспитательной 
  деятельности. Создание в школе 
  уюта и комфорта. Пополнение МТБ 
  школы. Подготовка школы к 
  новому учебному году. Помощь в 
  озеленении школы и прилегающей 
  территории. 
Военный комиссариат Организация встреч с Формирование у школьников 
Ленинского  района ветеранами войны и труда; психологической и волевой 

 организация Дня Пожилого готовности к патриотическому и 
 человека. Организация гражданскому поведению. 
 встреч юношей с  
 представителями  
 комиссариата. Организация  
 викторин и конкурсов,  
 посвящённых памятным  
 датам в истории России  
ОУ УП ПДН отдела МВД Совместные рейды Адресная помощь семьям. 
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России по Ленинскому социальной профилактики, Профилактическая работа с детьми 
району совместная работа с детьми группы социального риска. 

 из неблагополучных сем. Профилактика правонарушений. 
Комитет по делам молодёжи Совместные проекты, акции, Досуговая занятость школьников 
и молодёжной политики творческие конкурсы,  

 волонтёрское движение,  
 встречи с представителями  
 молодёжного парламента.  
ДЮСШ Спортивные праздники, Привлечение школьников к 

 соревнования, эстафеты. систематическому занятию 
  физической культуре и спортом. 
ГБОУ ДПО «ЧИПКРО» Прохождение курсовой Рост педагогического мастерства 

 подготовки. Участие учителей 
 педагогов школы в НПК.  
ЧГПУ Практика студентов Подготовка будущих учителей. 
ЧГПК (учителей, социальных Помощь студентов в изготовлении 

 педагогов) на базе школы. дидактического и раздаточного 
  материала для проведения учебной 
  и внеучебной работы в школы. 
ЧГУ Профориентационная Создание благоприятных условий 

 работа. Участие учащихся в для формирования знаний, умений 
 научно-практических и навыков для обучающихся с 
 конференциях, олимпиадах, высоким уровнем учебных 
 проводимых ЧГУ. возможностей, продолжение 
 Посещение образовательных маршрутов 
 подготовительных курсов. выпускников. 
 Организация Дня открытых  
 дверей вуза, оформление  
 информационного стенда  
 для выпускников.  
Дом детского творчества Культурно-массовые Занятость школьников во 

 мероприятия, творческие внеурочное время, развитие их 
 конкурсы, занятость творческих способностей, участие 
 школьников в кружках. учащихся в городских и 
 Проведение совместных республиканских мероприятиях. 
 праздников, конкурсов,  
 акций. Совместная работа  
 по профилактике ДТП  
Городская библиотека проведение лекций, Эстетическое, патриотическое 

 просветительских воспитание подрастающего 
 мероприятий, литературных поколения. 
 встреч, творческих  
 конкурсов. Встреча с  
 поэтами и писателями  
 республики.  
ГБУ Детская поликлиника Беседы, лекции для Формирование мотивации к 
№3 г.Грозного учащихся, ведению здорового образа жизни, 

 родителей(профилактика профилактики вредных привычек. 
 вредных привычек,  
 соблюдение санитарно-  
 гигиенических норм)  
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2.1.14. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 
универсальных учебных действий 

(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г. («Формирование 
универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий», 

учебное издание серии «Стандарты второго поколения»)  
Личностные УУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 
Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 
направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 
побуждений. 
Возраст: 10-15 лет 
Игровое задание «Чемодан»  
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих 
качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к 
своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, 
убеждать, быть терпимее  друг кдругу. 
Возраст: 10-15 лет. 
Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 
Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной 
деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной роли 
«хороший ученик» 
Возраст: 10-15  
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные 
(математика, физика и др.)  

Смыслообразование. 
Мотивация Игровое задание «Моя вселенная» 
Цель:  формирование  личностной  рефлексии,  направленной  на  осознание  подростками  своих 
мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 
сформированности. 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др.  

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно- эстетического 
оценивания 

 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.) 
 
Задание «Моральный смысл» 
 
Цель: формирование 

 
 
ориентировки 

 
 
на нравственно-эстетическое содержание 

 
 
поступков  

исобытий. 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебные дисциплины: гуманитарныедисциплины (литература, история, обществознание и 
др.) Задание «Социальная реклама» 
 
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости 
их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 
обществознание идр.) 
 
Задание «Кодекс моральных норм»  
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Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 
руководствоватьсяучащиесявклассеприобщениисодноклассниками. 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебные дисциплины: 

  
гуманитарные 

  
дисциплины (литература ,история,  

обществознание идр.) 

 
Коммуникативные УУД 

Задание «Кто прав?» 

 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 
пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного мнения 
партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 
 
Возраст: 10-15 
 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные(математика,физикаидр.) 
 
Задание «Общее мнение» 
 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 
собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 
учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 
Задание «Дискуссия» 
 
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. Возраст: 10-
15 лет 
 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и  
отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 
 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 
объяснение и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в 
процессе создания общего продукта совместной деятельности. 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные(математика,физикаидр.) 
 

Познавательные УУД  
Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 
 
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в результате)  
и проверятьих) 

Возраст: 12-13 лет 
 
Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 
 
Цель:формированиеумениявыделятьзакономерностивпостроениисерии  
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Возраст: 12-13лет 
 
Учебная дисциплина: математика 
 
Задание «Работа с метафорами» 
 
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный смысл 
выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, образного 
сближенияслов) 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Составление слов из элементов по правилу» 
 
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 
правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Отсутствующая буква» 
 
Формирование умения проводить эмпирическое 
исследование Задание «Эмпирическое исследование» 
 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. Возраст: 14-15 лет. 
 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Любимые передачи» 
 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 
изучения любимыхтелевизионныхпередачучащихсякласса. 
 
Возраст: 13-15 лет 
 
Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 
 
Задание «Выбор транспорта» 
 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование Возраст: 11-15 
лет. 
 
Учебная дисциплина: география. 
 
Задание «Жильцы твоего дома» 
 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 
сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
 
Возраст: 12-13 лет. 
 
Учебная дисциплина: география. 
 

Формирование умения проводить теоретическое 
исследование Задание «Сказочные герои» 
 
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 
анализа сказочных героев. 
 
Возраст: 14-15 лет. 
 
Учебная дисциплина: литература. Формирование 
смыслового чтения Задание «Диалог с текстом» 
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Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 
основе овладения приемом «диалог с текстом» 
 
Возраст: 11-12 лет 
 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно- 
научные (физика, биология) 
 
Задание «Учимся задавать вопросы» 
 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. Возраст: 
11-12 лет 
 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Озаглавливание текста» 
 
Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 
восприятия переносного значения и метафоры. 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебные дисциплины: литература, история. 
 
Задание «Эпиграф» 
 
Цель:развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 
произведенияспомощьюэпиграфа. 
 
Возраст: 11-15 лет 
 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Сочиняем сказку» 
 
Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения 
оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 
антиципации. 
 
Возраст: 11-14 лет 
 
Учебная дисциплина: литература. 
 
Задание «Понимание научного текста» 
 
Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 
краткий конспект. 
 
Возраст: 12-15 лет 
 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география, 
научные(физика,биология,химия) 

  
история и др.) и естественно- 
 

Задание «Приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 
 
Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса и 
поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложения, 
антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному). 
 
Возраст: 14-15 лет 
 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, 
иестественно-научные(физика,биология,химия) 

  
история и др.) 

 
Задание «Постановка вопросов к тексту» 
 
Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. Возраст: 14-
15 лет  
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Учебные дисциплины: гуманитарные (география, 
 
история и 

 
др.) и естественно-  

научные(физика,биология,химия) 
 
Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 
 
Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 
 
Возраст: 12-15 лет 
 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, 

  
история 

  
и др.)  

иестественно-научные(физика,биология,химия) 
 

Регулятивные УУД 
 
Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 
 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 
самостоятельной работы учащегося. 
 
Возраст: 12-14 лет 
 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Планирование учебной работы» 
 
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 
составлениехронокартыподготовкикдокладу. 
 
Возраст: 13-15 лет 
 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Ежедневник» 
 
Цель:формированиеуменияпланироватьдеятельностьивремявтечениенедели.Возраст:12-14 
лет Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. Задание «Рефлексия своей 
способности к самоуправлению» 
 
Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. Возраст: 
12-14 лет 
 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 
Задание «Оцениваем свою работу» 
 
Цель: освоение критериев оценки письменной работы Возраст: 11-
14 лет 
 
Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
 
Задание «Критерии оценки» 
 
Цель:осознаниекритериевоценкивыполненияучебныхзаданийВозраст:13-15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 
цикла Задание «Учебные цели» 
 
Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе 
оценки успешности выполнения учебных задач. 
 
Возраст: 11-14 лет 
 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 
 

Структура настоящей программы развития УУД сформирована в соответствии с ФГОС и 
содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД,  
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планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей 
реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 
содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 
 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 
помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 
клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 
основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 
видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля. Создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществление письменного смыслового резюмирования высказываний  
в ходе обсуждения. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация 
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 
ссылки;  

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
аудио- и видео - фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте.Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе 
с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с 
точки зрения использованной информации.  

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 
общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 
этикета.Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 
текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 
анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы  
и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 
компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие  
и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 
словаря, экранного перевода отдельныхслов.  

Чеченский язык.  
Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 
помощью дополнительных источников информации. Подготовка плана и тезисов сообщения (в 
том числе гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 
Фиксация собственной устной речи на чувашском языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие  
и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 
словаря, экранного перевода отдельныхслов.  

Математика, физика и информатика. Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт  
применения математических и физических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 
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текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 
заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение  
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 
причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности  
утверждений, построение цепочек рассуждений.  

Работа с геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

Моделирование физических процессов с использованием виртуальных конструкторов и 
с использованием средств программирования.  

Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 
другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: 
фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 
планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение 
опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 
Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в 
качестве отчета о проведенныхисследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. Создание специализированных карт и 
диаграмм: географических, хронологических. Создание графических объектов проведением 
рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 
иустройств.  

Обработка цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создание презентаций на основе цифровыхфотографий.  

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных 
задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования.  

История, обществознание. Создание текста на русском языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма, поиск необходимой и дополнительной информации для 
решения учебных задач исторического и обществоведческого содержания, создание различных 
геометрических объектов с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов, создание диаграмм различных видов, создание специализированных карт и 
диаграмм исторических, хронологических.  

Технология. Знакомство со всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 
работы. Опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 
использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. Работа с особыми 
видами сообщений. 
 
Физическая культура, основы безопасности и жизнедеятельности. Осуществление фиксации 
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведение эксперимента, фиксации хода и 
результатов проектной деятельности, деятельность при организации фиксации. Обработка 
цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов, создание презентаций на основе цифровых фотографий. 
 

Музыка. Запись, фиксация информации. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 
«петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 
микрофона, видео- и фотокамеры, использование звуковых и музыкальных редакторов, 
использование клавишных и кинестетических синтезаторов, использование звукозаписей и 
микрофонов.  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 
договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 
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• договора с вузами о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 
возможности проведения исследований на базеорганизации);  

• договора осотрудничестве;  
• экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевоговзаимодействия;  
• организация повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 
результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 
управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает в себя 
проведение единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 

 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.  

Педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» г. Грозного 
считает, что образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предудущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования 
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются: - основы теоретического, формального и рефлексивногомышления, -
появляются способности рассуждать на основе общих посылок,  
- умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научногорассуждения. 
Особенностью содержания современного основного общего образования является не только  

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 
дает возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно- практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет 
свою специфику, так на этапе 5-6 классов в содержание деятельности учащихся выделяются 
следующие важные особенности:  

− учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 
реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их 
изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление чисел  
и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между 
условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти зависимостей между условиями 
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среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат 
преобразований;  

- у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых для 
них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных результатов после 
преобразования объектов и обнаружения ихсвойств;  

− замысливание подростка в начале подросткового периода, который приходится на 5-6 
классы, преобладает над реализацией. «Младший подросток задумал, пережил задуманное и как 
бы уже сделал» (К.Н.Поливанова).  

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности учащихся 
5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х 
классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 
траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит 
принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются 
самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию 
действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств.  

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 
смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен новой доминанте – 
личной инициативе ииндивидуализации.  

Условием реализации этих целей являются три связанных момента:  
− сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с началашколы;  
− организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на 

новом материале и с высокой степенью творческойсамостоятельности;  
− организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамкахпроектов).  
Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента:  
− освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные средства/способы действия к различнымконтекстам;  
Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно - опробующей деятельности учащихся 
относительно содержания учебного предмета.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными  
ФГОСООО.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 
определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 
программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 
последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Программы по учебным предметам включают: 1) пояснительную записку, в которой 
конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 
предмета; 2) предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 3) 
содержание учебного предмета, курса; 4) тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 
 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 
обазования в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
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предметов, курсов, которые являются составной частью ООП ООО. 
 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

2.3.1 Пояснительная записка  
Программа воспитания и социализации обучающихся школы на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народаРоссии.  

Программа направлена на:  
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынкатруда;  

• формирование экологическойкультуры.  
Программа обеспечивает:  
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законныхпредставителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственномуразвитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемойдеятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российскимзаконодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям Школы, участие в 
детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 
праздников (региональных, государственных,международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительныхорганизаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей,населения;  
• в благоустройстве школы, класса,города; 
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• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальнойсреды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся всемье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей ихсемей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятостинаселения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональнойдеятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей  
и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированныхцентрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образажизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственныхвозможностей;  

• осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового 
питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно импротивостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личнойгигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционныхзаболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
вариантаповедения.  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ееоснове;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности  
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику Школы, 
запросы участников образовательногопроцесса;  

3) содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  каждому  из 
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направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений (дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 
олимпиады,конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 
совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительногообразования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социальноговоспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового  
и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися,профилактику  
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образованияобучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т.п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайныхситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализацииобучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизниобучающихся.  

В современной педагогике живут идеи сотрудничества, диалога, педагогической 
поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и 
толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 
форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 
чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Для реализации 
программы школа имеет следующие ресурсы:  


 Кадровое обеспечение – 2 заместителя по учебно-воспитательной работе, заместитель по 
научно- методической работе, заместитель по воспитательной работе, преподаватель–организатор 
ДНВ, вожатая, социальный педагог, психолог, классные руководители, учителя-предметники, 
педагог дополнительногообразования.  


 Материально-техническое обеспечение – помещения для занятий внеурочной деятельностью, 
кружковой работой, библиотека, актовый зал, кабинет воспитательной работы, кабинет социально-
психологической службы, медицинский кабинет, спортивный зал, компьютерный класс.  
На спортивной площадке общей площадью 765 кв. м.,спортивзал общей площадью 312 кв.м. 
Методическое обеспечение (подобраны педагогические методики, имеются планы воспитательной 
работы школы и классов, разработаны анкеты, опросные методики идр.).  


 Информационное обеспечение (библиотечный фонд: учебники, словари, справочники, методическая 
литература, художественная литература, периодические издания).  
 Специфика социального окружения. Недалеко от школы – РДЮЦ, детский сад №17«Золотая 

рыбка».
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2.3.2. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся 

 
В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования включает такие направления, как духовно-нравственное 
развитие обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни.  

Данная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Конституция Российской Федерации (ст.43).  
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N273-ФЗ  
(с изменениями и дополнениями).  
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования».  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся,воспитанников»  

5. Конвенция ООН о правахребенка  
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личностиЧеченской Республики.  
7. Федеральная программа «Патриотическое воспитание».  
8. Устав МБОУ «СОШ № 66» г.Грозного.  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,обучающихся на 

уровне 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 уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовномуразвитию;  
• укреплениенравственности; 
• формирование основморали;  
• формирование основ нравственного самосознания личности(совести);  
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовныхтрадиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;  
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям ипоступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам идействиям; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолениютрудностей;  
• осознание подростком ценности человеческойжизни; 
• формирование нравственного смыслаучения. 
 

Задачи в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданскойидентичности;  
• пробуждение веры в Россию, Чеченскую Республику, чувства личной ответственности 

заОтечество;  
• формирование патриотизма и гражданскойсолидарности;  
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 
• укрепление доверия к другимлюдям;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
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другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций;  
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 
 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российскогообщества;  
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим имладшим;  
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  
Таким образом, цель и задачи Программы подводят (подготавливают) 

обучающихся основного общего образования к модели выпускника школы.  
Модель выпускника школы:  

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий 
высокой политической и демократической культурой, а именно:  

• человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий 
ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору 
областидеятельности;  

• семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом(ой), 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членовобщества;  

• человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 
другихлюдей;  

• личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 
потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 
интеллектуальной культуры и культурыотношений. 

 
2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,здоровьесберегающей  
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-  
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 
диалогу, образа допустимых способов диалога, формирование готовности и способности вести 
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальнойсреды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация 
обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 
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приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российскимзаконодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей ихсемей;  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование 
у обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению  профессии; овладение  
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельности, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 
населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему  
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей  
и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способовсамореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 
жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 
жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к наркозависимости, алкоголизму, 
игромании, табакокурению, интернет-зависимости и др., как факторам ограничивающим свободу 
личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 
здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе вариантаповедения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие  
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способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 
потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного отношения 
к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимойценности).  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 
школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала, осуществляется по 
следующим направлениям:  
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.  
• Воспитание нравственных чувств и этическогосознания.  
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к 
выбору будущейпрофессии. 
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающейсреде.  
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах иценностях. 

 
2.3.4 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации  
обучающихся)  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 
направление представлено в виде блока, который содержит цель, задачи, соответствующую 
систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися). Также, в каждом блоке определены условия совместной деятельности 
школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 
схемы, отражающие пути реализации данногоблока.  

Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности:  
• познавательную;  
• игровую; 
• творческую; 
• спортивную; 
• общественно-организаторскую; 
• досуговую.  

Каждый блок программы отражает конкретное направление воспитательной работы.  
Блок гражданско - патриотический  
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, антикоррупционное воспитание  
Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования гражданской 

идентичности школьников, воспитания школьников как граждан и патриотов России.  
Задачи блока:  

Формирование, развитие у школьников в условиях реального общества следующих 
ценностей, понятий, качеств, установок, компетенций:  

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 
о его важнейшихзаконах;  

• о символах государства – Флаге, Гербе России,  
• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 
• о правах и обязанностях гражданина России; 
• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, правилами внутреннего 
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распорядка дляучащихся;  
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека вобществе;  
• ценностного отношения к  государственным языкам и культуре РФ иЧР; 
• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашейстраны; 
• о национальных героях и важнейших событиях истории России и еенародах;  
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России,Чеченской Республики; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своейстраны; 
• любовь к школе, городу, народуРоссии; 
• уважение к защитникамОтечества; 
• умение отвечать за своипоступки;  
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своихобязанностей.  
• негативное отношение ккоррупции. 
 

Ценности:  
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям.  

основные виды деятельности ключевые дела 
направления   
воспитательной   
работы   
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1.Воспитание  1.Изучают   Конституцию   РФ, 1.Конкурсы муниципальные, 
чувства   получают  знания  об  основных районные,   школьные 
патриотизма,  правах и обязанностях граждан инсценированной  военно- 
сопричастности к России, о  политическом патриотическойпесни,   
героической  устройстве государства, его 2.Дни Воинской славы – Уроки 
историиРФ.   институтах,  их  роли  в  жизни мужества.     
2.Формирование у общества,  о символах 2. Акции «Подарокветерану». 
подрастающего  государства ишколы.   3. «Вахта  Памяти» 
поколения   2.Знакомятся с героическими (мероприятия, посвящённые 
верности Родине, страницами   истории России, ДнюПобеды).     
готовности   жизнью  замечательных людей, 4.Экскурсии   в   музей   Аллея 
служению   явивших   примеры славы.      
Отечеству и его гражданского  служения, 5.Участие на  районных 
вооруженной  исполнения патриотического конкурсах   правовой, 
защите.   долга.      патриотической и краеведческой 
3.Формирование  3.Знакомятся   с   историей   и направленности.    
гражданского  культурой  родного края, 6.Классные часы,  беседы 
отношения  к народным   творчеством, тематической направленности, в 
Отечеству.   этнокультурными  традициями, т.ч.антикоррупционной.  
4.Воспитание  фольклором,  особенностями 7.Предметные недели по 
верности духовным быта народовРоссии.   истории.      
традициямРоссии. 4.Знакомятся с важнейшими 8.Смотр конкурса строя и песни. 
5.Развитие   событиями в истории нашей 9.Клуб интересных встреч 
общественной  страны.      (встреча обучающихся с 
активности,  5.Знакомятся с деятельностью представителями  военных 
воспитание   общественных  организаций учебных заведений, ветеранами 
сознательного  патриотической  и  гражданской Великой  Отечественной, 
отношения  к направленности, участвуют в Афганской и Чеченской)войн. 
народному   социальных проектах и 10.Операция «Георгиевская 
достоянию,   мероприятиях.     лента»      
уважения к  6.Участвуют    в    беседах    о 11.Классные часы на тему 
национальным  подвигах Российской армии, «Основы   духовно-нравственной 
традициям.   защитниках Отечества, в культуры народов России»  
6.Сохранение  проведении игр военно- 12.Урок  «Россия» (о 
школьных   патриотического содержания, государственной символике РФ и 
традиций.   встречах с ветеранами и ЧР)      
7.Внеурочная  военнослужащими.   13.Выставка «ДеньПобеды». 
деятельность  7.Получают   опыт 14.Тематические  показы 
8.Классныечасы  межкультурной коммуникации фильмов, посвященные Дню 

   с   детьми   и   взрослыми   — защитника Отечества с 
   представителями  разных последующимобсуждением.  
   народовРоссии.    15.Тематические  школьные 
   8.Участвуют   во   встречах   и вечера, урокимужества.  
   беседах  с выпускниками своей 16.Конкурсы рисунков и 
   школы, знакомятся с их плакатов, посвященныеВОВ. 
   биографиями.     17.День Неизвестного солдата. 
         (тематические классные часы, 
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Пути реализации блока 
- встреча с работниками школьной и городскихбиблиотек, 
- включение воспитательных задач в урочнуюдеятельность,  
- сотрудничество со спортивными учреждениями, школами искусств, домами детского творчества, 
- преподавание уроков истории, обществознания,ОБЖ, 
- сотрудничество с представителями правовых структур, органовправопорядка, 
- экскурсии в музей Аллея славы , тематические выставки  идр., 
- цикл классных часов по теме «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии»  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,мероприятий; 
• изучение семейныхтрадиций; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов ивикторин;  
• организация совместных экскурсий в музей,театр; 
• совместныепроекты.  

Планируемые результаты:  
1.Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 
языку, народным традициям, старшемупоколению;  
• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 
структурероссийскогообщества,наиболеезначимыхстраницахисториистраны,обэтническихтрадиция 
х и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  
• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории икультуры;  
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотическойпозиции; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,товарища.  
• толерантное отношение к другим народам, нациям, традициям и культуре народов России. В  

школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая 
способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 
достойную современного человека. 

 
Блок духовно – нравственный 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания нравственных 
чувств, убеждений, этического сознания школьников.  

Задачи блока:  
Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 

психологических установок,компетенций:  
• первоначальные представления о базовых национальных российскихценностях;  
• различие хороших и плохихпоступков;  
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 
на природе;  
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашейстраны;  
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам имладшим;  
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимнойподдержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всемуживому;  
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым,аккуратным; 
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• стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке  
ипроанализироватьего;  
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,рекламы;  
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
Ценности:  
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике.  

основные  виды деятельности ключевые дела    
направления          
1.Формирование  1.Знакомятся с конкретными 1.День Знаний.    
духовно-  примерами высоконравственных 2.Благотворительная  акция  ко  Дню 
нравственных  отношений  людей,  участвуют  в пожилого человека акция «Старость 
ориентиров.  подготовке и проведениибесед. - в радость!»    
2.Формирование  2.Участвуют в общественно 3.День  самоуправления, 
гражданского  полезном труде, помощь школе, приуроченный ко Днюучителя. 
отношения к району,городу.   4.День сюрпризов  «Мамочка, 
себе.  3.Принимают  добровольное любимая моя!» (Деньматери) 
3.Воспитание  участие в делах 5.Благотворительные акции: 
сознательной  благотворительности, «Протяни руку помощи» (сбор книг 
дисциплины и милосердия, в оказании помощи и   игрушек   для   детского   сада, 
культуры  нуждающимся.   интерната  для  слепых 
поведения,  4.Расширяют положительный слабовидящих),   
ответственности  опыт  общения  со  сверстниками 6. «Театрализованные народные 
и  противоположного пола в учёбе, праздники»    
исполнительност общественной   работе,  отдыхе, 7.Мероприятия ко Дню защитника 
и  спорте,   активно   участвуют   в Отечества.     
4.Формирование  подготовке и проведении бесед о 8.День сюрпризов и почта  
потребности  дружбе,   любви,   нравственных поздравлений «Прекрасных женщин 
самообразования, отношениях.   имена…» (8марта).   
самовоспитания  5.Получают системные 9.Творческий конкурс «Самый 
своих  морально- представления о нравственных классныйклассный».   
волевыхкачеств.  взаимоотношениях в семье, 10.Классные часы  с обучающимися 
5.Развитие  расширяют опыт позитивного «Правила поведения», «Как не стать 
самосовершенств взаимодействия всемье. жертвой   преступления, 
ованияличности.     мошенничества».   

     11.Вовлечение учащихся в кружки и 
     спортивные секции.   
     12. Творческий отчет школы. 
     13.Торжественные  линейки, 
     посвященные окончанию учебного 
     года «Прощание с начальной 
     школой», «Последний звонок». 
     14.Экскурсии,походы.   
     15.Выпускной вечер «Вдобрый 
     путь,выпускник».   
     16.Творческие  конкурсы:  рисунков, 
     плакатов.     
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• оформление информационныхстендов;  
• тематические общешкольные родительскиесобрания; 
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионныхпоходов;  
• индивидуальныеконсультации(психологическая,   педагогическаяи 

медицинскаяпомощь). 
Планируемые результаты:  

• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, междупоколениями;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственныминормами;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
труднойситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, ветеранам 
Великой Отечественной войны и вооруженных сил, заботливое отношение кмладшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение кним. 
 
 
 

Блок трудовая деятельность 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и  

оказание помощи в выборе профессии. 
 

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания трудолюбия, 
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни; подготовки к 
сознательному выбору профессии  

Задачи блока  
Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 

психологических установок,компетенций:  
• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека иобщества; 
• уважение к труду и творчеству старших исверстников; 
• об основныхпрофессиях; 
• ценностного отношения к учебе как виду творческойдеятельности;  
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека иобщества;  
• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовыхпроектов;  
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовыхзаданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочемместе;  
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личнымвещам;  
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам трудалюдей. 
Ценности:  

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность  
и настойчивость; бережливость; непрерывное образование и самообразование; трудовые 
традиции своей семьи; планирование трудовой деятельности; выбор профиля обучения; первичный 
профессиональный выбор. 
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основные  виды деятельности   ключевые дела  
 

направления          
 

1.Формирование у 1.Участвуют  в научно- 1.Школьная научно-  
 

обучающихся  исследовательской и  проектной практическая конференция 
 

осознания  деятельности.    «Шаг в будущее».  
 

принадлежности к 2.Участвуют в предметных 2.Конкурс сочинений 
 

школьному  олимпиадах и  интеллектуальных «Профессия моей мамы».  
 

коллективу.  конкурсах.     3.Предметные о л и м п и а д ы . 
 

2.Формирование  3.Участвуют   в   экскурсиях   на 4.Школьные, районные 
 

стремления к предприятия,  учреждения республиканскиеконкурсы. 
 

сочетанию личных культуры и  т.п., в ходе которых 5.Предметные недели. Беседы 
 

иобщественных знакомятся с различными видами «Социальная значимость труда» 
 

интересов к труда, с различнымипрофессиями. с приглашением ветеранов труда. 
 

созданию  4.Знакомятся  с   6.Экскурсии  на 
 

атмосферы  профессиональной деятельностью предприятиягорода.  
 

подлинного  ижизненным путем  своих 7.Классные часы   «Я и   моя 
 

товарищества и 
 профессия»,  «Встреча 

 

родителей и прародителей,  
 

дружбы в поколений».8.Деловые игры,  
участвуют в организации  

коллективе.  мастер классы, круглые столы... с  

 

ипроведении презентаций «Труд 
 

3.Воспитание  представителями ВУЗов, СУЗов. 
 

сознательного  нашей семьи».    9.Выставки поделок  
 

отношения  5.Участвуют в различных видах 10.Традиционные осенние 
 

кучебе,  общественно   полезной ярмарки…   
 

труду.    11.Операция «Чистый класс».  

 деятельности на базе школы и  

4.Развитие  12.Дискуссии на тему «Кем быть»  

 взаимодействующих с ней 
 

познавательной  с    целью выявления мотивов     

учреждений. 
 

активности,    выборапрофессии  
 

участия   в  6.Участвуют    во    встречах    и 13.Тестирование «Вмире 
 

общешкольных  беседах  с  выпускниками своей профессий».   
 

мероприятиях.  школы, знакомятся с 14.Мастер-классы: «Красота 
 

5.Формирование  биографиями  выпускников, своими руками», «Вдохни в книгу 
 

готовности   новуюжизнь».  
 

 показавших достойные примеры 
 

 

школьников к 15.Организация трудовых бригад с  

высокого профессионализма, 
 

сознательному  вовлечением обучающихся группы 
 

выборупрофессии. творческого отношения к труду риска.   
 

  ижизни.     16.Конкурс электронных  
 

       презентаций «Профессия  
 

       моихродителей».  
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Пути реализации блока 
- акции по благоустройствутерритории, 
- включение воспитательных задач в урочнуюдеятельность, 
- проектно-исследовательскаядеятельность, 
- официальное трудоустройство обучающихся во внеурочноевремя.  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• организация экскурсий на предприятия города с привлечениемродителей; 
• организация встреч-бесед с родителями – людьми различныхпрофессий; 
• участие родителей в коллективных творческихделах.  

Планируемые результаты:  
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества,трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 
• знания о различныхпрофессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,взрослыми;  
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимойдеятельности;  
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

учащихся видах творческойдеятельности;  
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезнойдеятельности. 
 

 
Блок физкультурно - оздоровительный 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни.  

Задачи блока: формирование у детей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 
сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в семье.  

Получение знаний 
• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровьюлюдей;  
• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепленияздоровья;  
• понимание устройства человеческого организма, способы сбереженияздоровья;  
• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово 

можетспасти»);  
• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебнойработы;  
• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессеучебы;  
• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене;  
• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающейсреды;  
• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся впомощи;  
• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда иотдыха;  
• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своихблизких;  
Ценности:  

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление 
к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
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основные  виды деятельности    ключевые дела    
направления             
1.Создание  1.Получают представления о 1.Традиционные дни Здоровья, дни 
условий для здоровье,  здоровом образе семейного активногоотдыха.  
сохранения  жизни,    природных 2.Всемирный день отказа от  
физического, возможностях человеческого курения.     
психического, организма.      3.Дискуссии с врачами «Здоровый 
духовного и 2.Участвуют в  пропаганде образ жизни». Вечера вопросов и 
нравственного экологически сообразного ответов дляродителей…   
здоровья  здорового образажизни.   4.Традиционные спортивные  
обучающихся. 3.Участвуют в  проведении мероприятия, участие выдающихся 
2.Воспитание школьных  спартакиад,  эстафет, спортсменов  в школьных 
негативного туристических  слётов,  походов мероприятиях…    
отношения к по родномукраю.     5.Классные часы, диспуты,  
вредным  4.Составляют  правильный кинолектории о здоровом образе  
привычкам.  режим занятий  физической жизни, побезопасности...   
3.Пропаганда культурой,  спортом,  туризмом, 6.Акции: «Безопасное  колесо»,  
физической  рацион здорового питания, «Брось сигаретку, получи 
культуры и режим  дня,  учёбы  и  отдыха  с конфетку»,  «Мы за здоровый образ 
здорового  учётом экологических факторов жизни»     
образажизни. окружающей  среды  и 7.Участие в городских мероприятиях, 

  контролируют их выполнение в посвященных «Дню защитыдетей». 
  различных   формах 8.Вовлечение детей в спортивные 
  мониторинга.     секции.     
  5.Учатся оказывать первую 9.Военно  - спортивная 
  доврачебную      игра«Зарница».    
  помощьпострадавшим.  10.Походы,экскурсии.   
  6.Получают представление о 11.Конкурсы  рисунков, эссе, 
  возможном   негативном мультимедийных презентаций    и 
  влиянии компьютерных игр, буклетов.     
  телевидения, рекламы  на 12.Выставка книг «В здоровом теле 
  здоровьечеловека.     – здоровый дух».   
  7.Приобретают   навык 13.Сдача нормГТО.   
  противостояния негативному 14.Республиканские, городские 
  влиянию  сверстников  и соревнования  по волейболу, 
  взрослых на формирование футболу.     
  вредных для здоровья привычек,      
  зависимости отПАВ.         
  8.Разрабатывают и реализуют      
  учебно-исследовательские и      
  просветительские проекты по      
  направлениям:  здоровье,      
  ресурсосбережение.         
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
• родительские конференции с обсуждением вопросов по профилактике табакокурения, 

наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма, интернет - 
зависимости;  

• беседы натему:  
- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

-  укрепления детско-родительских отношений,профилактикивнутрисемейных конфликтов,  
создание безопасной и благоприятной обстановки 
всемье; безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

• консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 
здоровьесбереженияобучающихся; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» идр.  
 

Игровая методика  
на уроках Физкультминутки 

, динамические  
паузы на уроках  

 
 
 
 
 

 
  

Пути реализации 
 

Вечера, диспуты,  
 

конкурсы,  физкультурно – 
 

инсценировки по теме  оздоровительного  
 

«Здоровья»   направления  
 

    
 

     
 

     
  

 
Дни 

здоровья 
Дни 
семейного 

 
 
 
 
 
 
 

 
Реализация летней   

площадки  

 

 
 Встреча с  

Рациональная 
 

 работниками 
 

организация  здравоохранения, 
 

урока  правоохранительных 
 

  органов 
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Планируемые результаты: 
- повышение приоритета здорового образажизни;  
- рост уровня физического развитияобучающихся  
- формирование личной ответственности обучающихся за собственноездоровье 

 
Формируемые компетенции: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающихлюдей;  
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровьячеловека;  

• личный опыт здоровьесберегающейдеятельности;  
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровьечеловека. 
 

Блок экологический 
 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Цель 
блока – проектирование педагогических условий для формирования экологической 

культуры.  
Задачи блока:  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека вприроде; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной  деятельности;  
• формирование экологических знаний и воспитание культуры взаимоотношений Человека 
и Природы.  

Ценности:  
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; ценностное 
отношение к природе и окружающей среде; традиции этического отношения к природе и 
культуре народов России; зависимость здоровья человека от экологической культуры. 

 
основные виды деятельности ключевые дела 
направления   
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1.Воспитание  1.Получают  представления  о  неразрывной 1.КВНы, викторины, 
понимания  связи  экологической  культуры  человека  и диспуты, дискуссии по 
взаимосвязей  егоздоровья.      проблемам   
между человеком, 2.Участвуют   в   пропаганде   экологически экологии«Природа и 
обществом,  сообразного здорового образажизни.  мы» ...    
природой.  3.Учатся  экологически грамотному 2.Организация экскурсий 
2.Воспитание  поведению  в  школе,  дома,  в  природной  и на природу.   
гуманистическо го городской среде.     3.Экологические акции 
отношения к  4. Проводят   школьный  «Сделаем   мир 
людям.  экологический  мониторинг,  чище»,    
3.  включающий:      «Вместе мы сможем 
Формирование  -наблюдения за состоянием окружающей больше»    
эстетического  среды своей местности, школы, 4.Походы выходного дня. 
отношения  своегожилища;     5.Городские   
учащихся к -  мониторинг состояния водной и экологические   
окружающей среде воздушной  среды  в  своём  жилище,  школе, конкурсы,праздники).  

и труду как населённомпункте;     6.Акция «Посади дерево 
источнику - выявление источников загрязнения почвы, и сохраниего».   

радости и воды  и  воздуха,  состава  и  интенсивности     
творчества людей. загрязнений,   определение     

  причинзагрязнения         
       

4.Воспитание  5.Разрабатывают    и    реализуют    учебно-     
экологической  исследовательские и просветительские     
грамотности.  проекты по направлениям: экология     

     и ресурсосбережение,     
  экология и бизнес идр.        

             
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• тематические классные родительскиесобрания;  
• совместный проект с родителями «Посади дерево и сохрани его»; 
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочноевремя.  

Пути реализации блока 
- проектно-исследовательская работа по биологии игеографии, 
- участие в экологических акциях, благоустройстветерритории,  
- экскурсии и походы выходногодня, 
- включение экологических задач в урочнуюдеятельность, 
- организация уроков на экологическуютему, 
- привлечениеродителей.  
Планируемые результаты: 

• ценностное отношение кприроде; 
• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде;  
• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологическойэтики;  
• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на территории школы, по 

месту жительства;  
• личный опыт участия в экологических инициативах,проектах. 
 

Блок художественно - эстетический  
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания ценностного 
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отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры.  
Задачи блока:  

формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 
психологических установок, компетенций:  
• душевная и физическая красотачеловека;  
• эстетические идеалы, чувство прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества;  
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
• интерес к занятиям художественнымтворчеством; 
• стремление к формированию делового стиля учащегося школы9; 
• отрицательное отношение к проявлениям грубости,невоспитанности. 

 
Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; эстетические 
идеалы; эстетическое восприятие; искусство народов России. 
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основные  виды деятельности  ключевые дела   
направления          
1.Раскрытие 1.Получают представления об    
духовных основ эстетических  идеалах и 1.Литературные  гостиные,  викторины. 
отечественной художественных  ценностях Тематические  выставки 
культуры.  культур народовРоссии.  книг,иллюстраций.  
2.Воспитание у 2.Знакомятся с       
школьников эстетическими  идеалами, 2.Посещение музеев,театров.  
чувства  традициями художественной  3.Реализация школьногопроекта 
прекрасного, культуры родного края, с «Школьный театр».  
развитие  фольклором и  народными 4.Творческиезаданияпоразным 
творческого художественными   предметам.   
мышления, промыслами.     5.Участиевтворческихпроектах 
художественных 3.Знакомятся с местными конкурсах («Мисс осень», «Мисс весна», 
способностей. мастерами   прикладного инсценированнойпесни.)  
3.Формирование искусства,  участвуют в 6.Творческиекружки.  
эстетических беседах,    обсуждают 7.Выставки декоративно- 
вкусов,идеалов. прочитанные   книги, прикладноготворчества.  
4.Формирование художественные  фильмы, 8.Тематические классныечасы:  
понимания телевизионные  передачи, «Красота природы в 
значимости компьютерные  игры на произведениях поэтов, писателей 
искусства в предмет их этического и ихудожников».   
жизни каждого эстетическогосодержания.     
гражданина. 4.Получают   опыт    
5.Формирование самореализации в различных    
культуры  видахтворческой     
общения,  деятельности.        
поведения, 5.Участвуют   вместе с    
эстетического родителями в  проведении    
участия в выставок    семейного    
мероприятиях. художественного творчества,    

  музыкальных  вечеров, в    
  экскурсионно-краеведческой    
  деятельности,   реализации    
  культурно-досуговых     
  программ.         
  6.Участвуют в оформлении    
  класса  и  школы,  озеленении    
  пришкольного   участка,    
  стремятся внести красоту в    
  домашний быт       
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в коллективно-творческихделах;  
• совместныепроекты;  
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,мероприятий;  
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов ивикторин; 
• совместные посещения с родителями театров,музеев;  

Пути реализации блока  
- включение эстетических задач в урочную деятельность (ИЗО, музыка, технология, 
искусство, литература, чеченская литература,история…),  
- выставки декоративно-прикладноготворчества, 
- совместные мероприятия с городскойбиблиотекой, 
- творческие вечера обучающихся с поэтами, писателями,  
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- участие в творческих конкурсах ифестивалях.  
Планируемые результаты: 

• умения видеть красоту в окружающеммире;  
• умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 
• знания об эстетических и художественных ценностях отечественнойкультуры;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе;  
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видахтворчества;  
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения исемьи. 
Все  направления  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации, 
профессиональная ориентация обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 
конкурсы.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся в основном проводятся на базе организаций профессионального образования 
(колледжей, ССУЗов и ВУЗов). Они проводят презентацию спектра образовательных программ, 
реализуемых образовательной организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется 
обучение в отдельном ССУЗе или ВУЗе, а также различные варианты профессионального 
образования, которые осуществляются в Школе.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 
собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 
числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 
организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 
выставки, в организации профессиональногообразования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 
недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 
областью («Неделя математики», «Неделя русского языка», «Неделя истории»). Предметная неделя 
состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 
предметнойсфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 
или способных в данной сфере детей. Олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируют познавательный интерес.  

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 
совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с учреждениями дополнительного образования. 
Этапы организации программы:  

- диагностический этап (выявляет основные проблемы, которые в данных условиях необходимо 
решать с помощьюпрограммы);  
- организационно-подготовительный (выбор контрольных параметров учебно-воспитательного 
процесса и адекватных способов их оценки; составление перспективных планов воспитательной 
работы классных, индивидуальных воспитательных программ; создание системы ученического 
самоуправления в классах; формирование структуры внеурочной деятельности с обучающимися и 
их родителями; установление сотрудничества с родительской общественностью в решении 
вопросов воспитания и социализации; обеспечение преемственности на всех ступенях обучения;  
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создание информационного банка тематических электронных материалов, соответствующих 
содержаниюподпрограмм);  
- практический  этап  (реализация  подпрограмм,  социальное  проектирование,  составление  
индивидуальных программ воспитательной работы, мониторинг деятельности педагогов, 
логопеда, социального педагога и школьного педагога – психолога (анализ уровня воспитанности), 
динамика достижений обучающихся в области воспитания; участие в различных воспитательных, 
социальных программах различного уровня; сотрудничество с родительской общественностью 
(Совет родителей), с учреждениями дополнительногообразования;  
- обобщающий этап (подведение результатов работы Программы: обработка результатов 
мониторингов различных специалистов, социально-психологической службы школы, анализ 
работы классных коллективов, классных руководителей; обобщение опыта учителей, 
воспитателей в различных мероприятиях, конкурсах; создание материалов для печатных и 
электронныхизданий).  
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форма 
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-
педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-
ролевыеигры.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
Направления Задачи воспитания   Виды  и формы воспитательных 

 

воспитания        мероприятий и формы 
 

        организации педагогической 
 

        поддержки социализации 
 

        обучающихся    
 

Воспитание Развитие у обучающихся:        
 

гражданственност •понятий  в   условиях   реального -Психолого-педагогическая  
 

и, патриотизма, общества:     консультация, беседа,   
 

 -о политическом  устройстве - путешествия по историческим и  

уважения к  
 

Российского государства, его памятным местам (урочная,  

правам, свободам  

институтах,   их   роли   в   жизни внеурочная);    
 

    
 

и обязанностям 
общества, о его важнейших - классный час(внеурочная);  

 

законах;      - сюжетно-ролевые  игры 
 

человека, - об институтах гражданского гражданского и историко- 
 

антикоррупционн общества, о возможностях  участия патриотического содержания 
 

граждан 
 

в 
 

общественном (урочная, внеурочная); 
  

 

ое воспитание     
 

управлении;    ситуационно- ролевыеигры:  
 

     
 

 -о правах и обязанностях - конкурсы муниципальные, 
 

 гражданина России;   районные,  школьные 
 

 - о правах и обязанностях, инсценированной  военно- 
 

 регламентированных Уставом патриотическойпесни,   
 

 школы,  о  Правилах  внутреннего -уроки Мужества, Вахта Памяти, 
 

 распорядкаучащихся;   встречи с ветеранами и 
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- к общественным явлениям, 
• воспитаниеуважения:  
- к символам государства: Флагам, 

Гимнам, Гербам России, Чеченской 
Республики, Города Грозный;  
- к защитникамОтечества;  
- к национальным героям и 
важнейшим событиям истории 
России и еенародам;  
•привитие любви к школе, городу, 
народуРоссии;  
• ценностноеотношение:  
- к своему национальному языку и 
культуре как государственному, 
языку межнационального общения;  
•знаний:  
- к народам России, их общей 
исторической судьбе, к единству 
народов нашейстраны;  
- к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни 
России;  
• формированиекачеств:  
- стремления активно участвовать в 
делах класса, школы, семьи, своей 
страны;  
- умение отвечать за свои 
поступки;  
- негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, дома,  
на улице, к невыполнению 
человеком своихобязанностей;  
- негативное отношение к 
коррупции.  

 
военнослужащими (урочная, 
внеурочная,  
-спортивные соревнования 
(урочная,внеурочная);  
-участие в социальных проектах,  

школьных традиционных 
мероприятиях(внеурочная);  
-организация развивающих 
ситуаций:  
-краеведческая работа 
(внеурочная,урочная); 
- просмотр и обсуждение 
кинофильмов 
(урочная, внеурочная); 

- реализация   дополнительных  
образовательных программ 
(урочная,внеурочная) 
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Воспитание  Формирование,  развитие у Психолого-педагогическая 
 

нравственных  школьников следующих ценностей, консультация;  
 

чувств и понятий, качеств,     Познавательнаядеятельность: 
 

психологических 
 установок, -   беседа, экскурсии,   заочные 

 

этического   
 

 компетенций:      путешествия   
 

сознания.         
 

 • первоначальные   (урочная, внеурочная);  

    
 

  представления  о базовых Организация развивающих 
 

  национальных  российских ситуаций   
 

  ценностях;      -  праздники,  коллективные  игры, 
 

  • умения различичать хорошие занятия с элементами 
 

  и плохие поступки; умение психологического тренинга 
 

  анализироватьих;     (внеурочная);  
 

  • представления о правилах -творческие  проекты, 
 

  поведения в школе, дома, на улице, презентации   
 

  в общественных местах, на (урочная, внеурочная). 
 

  природе;      Ситуационно-ролевые игры 
 

  • элементарные представления -театральные постановки 
 

  о религиозной картине мира, роли (внеурочная)  
 

  традиционных  религий  в  развитии -художественные выставки, 
 

  Российского государства, в истории занятия по этике(внеурочная); 
 

  и культуре нашейстраны;      
 

  • уважительного отношения к - классный час (внеурочная); 
 

  родителям,    старшим, - просмотр и обсуждение учебных 
 

  доброжелательного отношения к фильмов (урочная,внеурочная); 
 

  сверстникам имладшим;   -акции благотворительности, 
 

  • дружеских взаимоотношений милосердия(внеурочная); 
 

  в    коллективе,    основанных    на -реализация дополнительных 
 

  взаимопомощи и взаимной образовательных программ 
 

  поддержке;      (урочная,внеурочная) 
 

  • бережного,  гуманного    
 

  отношения ко всемуживому;     
 

  •представления о возможном    
 

  негативном  влиянии  на  морально-    
 

  психологическое   состояние    
 

  человека компьютерных игр, кино,    
 

  телевизионных передач,рекламы;     
  

• отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости,  
оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в  
содержании художественных 
фильмов и телевизионныхпередач  
• вежливогоповедения,  
культуры речи, умения 
пользоваться «волшебными» 
словами,  
• эстетического  вкуса  в  подборе  
одежды офисного стиля, 
спортивного стиля идр.;  
• стремление избегать плохих 
поступков.  
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Воспитание  Формирование, развитие у Психолого-педагогическая  
трудолюбия, обучающихся   следующих консультация    
творческого ценностей, понятий, качеств, (урочная, внеурочная);  
отношения к психологических  установок, Организация  развивающих 
учению, труду, компетенций:     ситуаций;    
жизни и оказание • ведущей роли образования, Сюжетно-ролевые экономические 
помощи в выборе труда и значения творчества в игры (урочная, внеурочная);  
профессии.  жизни человека иобщества;  - конкурс «Смотр строя и песни»  

  • отношения к  учебе как виду (внеурочная);    
  творческойдеятельности;  Ситуационно-ролевые игры  
  • уважения к  труду и - праздники труда, выставки работ 
  творчеству старших и сверстников; профессионального мастерства 
  знания об основныхпрофессиях  «Все работы хороши» и др.;  
  • представлений о роли знаний, - экскурсии на производственные 
  науки, современного производства предприятия, встречи с 
  в жизни человека иобщества;  представителями  разных 
  • навыков  коллективной профессий(внеурочная);  
  работы, в том числе при разработке -организация  военно- 
  и  реализации  учебных  и  учебно- спортивных игр(внеурочная);  
  трудовыхпроектов;    -  работа творческих мастерских,  
  • умение   проявлять трудовыеакции;    
  дисциплинированность,   -организация трудовой бригады.  
  последовательность   и     
  настойчивость в  выполнении     
  учебных и учебно-трудовых     
  заданий;          
  • умение соблюдать порядок на     
  рабочемместе;         
  • бережное отношение к     
  результатам  своего  труда,  труда     
  другихлюдей,кшкольному     
  имуществу,   учебникам,   личным     
  вещам.           
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Формирование  Формированиеу обучающихся Психолого-педагогическая 
ценностного  ответственного отношения к консультация  
отношения к здоровому образу жизни, -   беседа,   просмотр   учебных 
семье, здоровью и сохранение и  укрепление здоровья фильмов (урочная, внеурочная); 
здоровому образу детей школьного возраста. Организация  развивающих 
жизни.  Пропаганда физической культуры, ситуаций   

  спорта,  туризма  в  семье,  школе, -встречи со спортсменами, 
  микрорайоне,городе.   тренерами,  представителями 
        спортивныхпрофессий; 
        - урок физическойкультуры; 
        - спортивныесекции 
        -социально-педагогические 
        кружки: «Отряд ЮДП», «Юные 
        Кадыровцы»;  
        -   подвижные   игры   (урочная, 
        внеурочная);   
        -спортивные соревнования 
        (внеурочная).  

     
Воспитание  • развитие интереса к природе, Психолого-педагогическая 
ценностного  природным явлениям и   формам консультация;  
отношения к жизни,  понимание  активной  роли Познавательнаядеятельность: 
природе,  человека вприроде;    -   беседа,   просмотр   учебных 
окружающей  • ценностное отношение к фильмов (урочная, внеурочная); 
среде.  природе и всем формамжизни;  Организация  развивающих 

  • элементарный  опыт ситуаций   
  природоохранительной   -экскурсии,  прогулки, 
  деятельности;    коллективные природоохранные 
  • формирование  экологических проекты(внеурочная); 
  знаний   и воспитание культуры    
  взимоотношений Человека и    
  Природы.         

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям:  

• социальноговоспитания; 
• методического обеспечения социальнойдеятельности;  
• формирования социальной средышколы. 

Основными    формами    педагогической    поддержки    социализации    являются  
ситуационно-ролевые игры, познавательная деятельность, общественная и трудовая 
деятельность, психолого-педагогическая консультация, организация развивающих 
ситуаций.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуацииобучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.  
Целью консультации является создание у обучающегося представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 
могут решаться три группы задач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение в себе,

 своих 
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силах, убежденности в возможности преодолетьтрудности);  
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемнойситуации);  
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 
полученияобразования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
обучающегося в разнообразные видыдеятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры учащийся действует, познавая себя, 
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-
ролевой игре обучающихся, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 
но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 
ипроигрыша.  

Занятия с элементами тренинга. Основная цель занятия с элементами социально-
психологического тренинга - повышение компетентности в общении – направлена на 
приобретение знаний, формирование умений, навыков, развитие установок, определяющих 
поведение в общении. Эффективность тренинга зависит от выбора методического приема: 
групповые дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее модификации, психогимнастика. 
Выбор того или иного методического приема, а также конкретного средства в рамках этого 
приема определяется следующимифакторами:  
1) содержаниемтренинга, 
2) особенностямигруппы, 
3) особенностямиситуации, 
4) возможностямитренера.  

Познавательная деятельность. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и учителем. 
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 
движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 
социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов. Спектр  
социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся и родители могут:  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
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дисциплины, дежурства и работы вшколе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав иобязанностей;  
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой, 
• участвовать в принятии решений  Советомродителей;  
Деятельность Совета родителей, Управляющий совет создаёт в школе условия для 
реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления Школой;  
• создания общественного уклада, комфортного для всех обучающихся и педагогов, 

способствующего активной общественной жизнишколы.  
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация  
и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры и спорта.  
Трудовая деятельность. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 
развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 
потребностей. Но её главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную 
потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд должен ими 
использоваться для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции:  

• индивидуализации форм трудовой деятельности, 
• использование коммуникаций, 
• ориентацию на общественную значимость труда,  
• востребованность его результатов.  

Уникальный, авторский характер деятельности для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 
мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и др.) предусматривает участие в плановых мероприятиях в 
ВУЗах, ССУЗах. Привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 
2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  
В МБОУ «СОШ № 66» реализуются следующие модели организации работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни:  
- модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 
вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 
представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 
учебно-воспитательного процесса и образовательнойсреды.  
Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 
- организация занятий(уроков); 
- использование каналоввосприятия;  
- учет зоны работоспособностиобучающихся; 
- распределение интенсивности умственнойдеятельности;  
- использование здоровьесберегающихтехнологий;  
- модель   организации   физкультурно-спортивной   и   оздоровительной   работы 
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предполагает формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение периодических акций, подготовку и проведение 
спортивныхсоревнований. 
 
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно- спортивной и 
оздоровительной работы являются: спортивная эстафета, спортивный праздник, 
соревнования по различным видам спорта; 
 
- модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 
социальных и т.д.  

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления на 
родительских собраниях. Описание деятельности Школы в области непрерывного 
экологического, здоровьесберегающегообразования 
 

Экологическаяздоровьесберегающаядеятельность школы на 
ступениосновногообщегообразования осуществляется по пяти 
взаимосвязаннымнаправлениям:  

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающейинфраструктуры. 
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельностиобучающихся. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительнойработы. 
4. Реализация образовательныхпрограмм. 
5. Просветительская работа с родителями  

(законнымипредставителями)обучающихся. Экологическая здоровьесберегающая 
деятельность школы должна способствоватьформированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизнивовсех её проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умения вести здоровый и безопасный образ жизни. 
 
2.3.9. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического, 

здоровьесберегающего образования. 
Экологическая безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной и антитеррористической безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников Школы. 
Оборудование школьной столовой новой мебелью, кухни 
энергосберегающим и здоровьесбегающим оборудованием, холодильными 
установками. 

Организация качественного горячего питания обучающихся, в тч льготного. 
Оснащенность кабинетов, спортивного зала игровым и спортивным инвентарём. 
Оснащение медицинского кабинета новой мебелью и 

медицинским оборудованием. 
Освещение школьной территории. 
Установление ограждения школьной территории. 

Наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя, педагог- 
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психолог, социальные педагоги, логопед). 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагается на администрацию 

школы. 
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередовании труда и отдыха обучающихся и включает: 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях, утренняя зарядка) обучающихся на всех этапах обучения. 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

Обучение обучающихся вариантам рациональных приёмов и способов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда. 

Введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов. 
Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования. 

Рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основнойшколе. 
 

Эффективность этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 
педагога. 
 

3. Эффективная организация физкультурно-массовой работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
 

Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т.п.). 

Рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера. 

Организацию часа активных движений (динамической паузы) после уроков перед 
второй половиной дня. 

Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

Организацию работы спортивных секций, военно – спортивных сборов, военно – 
спортивных игр, летнего лагеря дневного пребывания и создание условий для их 
эффективного функционирования. 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов). 
 

Реализация этого блока зависит от администрации ОУ, учителей физической культуры, 
а также всех педагогов. 
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4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

включает: 
 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам развития подростка, 
его здоровья, экологическое просвещение родителей. 

Содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно- методической литературы. 

Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т.п.  

Формирование в МБОУ «СОШ № 66» осознанного отношения обучающихся к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучащихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 
перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующихсредств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образужизни.  
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Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании  
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление учащихся и их 
родителей с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
 
2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции в МБОУ «СОШ № 66» призвана реализовывать стратегическую задачу 
(формирование у обучающихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу 
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающихся в совместной деятельности, 
организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции учащихся в школе строится на следующем принципе:  
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся на торжественных линейках, 
о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии педагогическог 
коллектива школы).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являетсяпортфолио.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 
и благодарственные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий), портфолио может 
иметь смешанный характер. 
 
2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

 
Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «СОШ № 66» жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах,  
в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий 
физической культурой; - степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 
и здоровья  
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 
отдельных категорий обучающихся; - степень корректности и конкретности правил работы 
педагогов по обеспечению жизни и здоровьяобучающихся, 
 
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
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обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности идр.  

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных 
отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  
- уровень  информированности  педагогов  о  состоянии  межличностных  отношений  в  
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 
отношений школьников, 
- степень   конкретности   и   измеримости   задач   по   обеспечению   в   образовательной  
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в школе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально- психологического статуса отдельных 
категорийобучающихся;  
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 
позитивных межличностных отношенийобучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание  
которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 
отношенийобучающихся);  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся с педагогом-психологомшколы.  

Третий критерий – степень содействия обучающихся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержанияобразования;  
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимися в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из успешности обучения отдельных категорийобучающихся;  
- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучающимися 
в освоении программ общего и дополнительногообразования;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительногообразования);  
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителямиобучающимся.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизациикласса;  
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в школе, кадетском взводе, учебной группе; при формулировке задач учтены 
возрастные особенности, традиции образовательной организации, спецификакласса;  
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитанияобучающихся); 
 
Модель выпускника школы.  

В целом, в соответствии с требованиями Стандарта Программа воспитания и 
социализации ориентирована на становление следующих личностных характеристик 
выпускника основной школы («портрет выпускника основной школы»):  
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• любящий свой край и своё Отечество, знающий и уважающий родной язык, народные 
традиции и традиции школы, бережно относящийся к старшемупоколению;  
• уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества;  
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

итворчества;  
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания напрактике;  
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством;  
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общихрезультатов;  
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей егосреды;  
• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества иприроды. 
 
 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  
- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании 
процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность,общение);  
- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом школы и другимиобстоятельствами;  
- комплекс мер по мониторингу ориентируется, в первую очередь, не на контроль за 
деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализацииобучающихся;  
- мониторингу придаётся общественно-административный характер, включив и объединив в 
этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 
различных служб (медицинского работника, педагога-психолога, социального педагога);  
- мониторинг предлагает чрезвычайно простые, формализованные процедурыдиагностики;  
- мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные 
сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 
деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализацииобучающихся;  
- педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно- нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и серьезные упущения лишь 
отчасти обусловлены ихдеятельностью;  
- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, (школа, 
коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами ссобой);  
- работа предусматривает постепенное совершенствование методики 
мониторинга(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 
деятельностишколы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:  
- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 
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ФГОС и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 
родителей и общественности, наличные ресурсы);  
- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно- нравственное развитие, воспитание и социализациюобучающихся;  
- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ 
духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 
анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 
школы, групп (коллективов), отдельныхобучающихся. 

 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 
Ожидаемые результаты Критерии  отслеживания Методики   

    результата        
Охват  внеурочной Занятость учащихся во Сводная таблица  
деятельностью  внеурочноевремя       
Состояние преступности Отсутствие правонарушений и Количество обучающихся, 

    отсева учащихся   состоящих на учете в ПДН ОВД, 
        КДН   
       
Уровень воспитанности 1.Уважение к школьным Сводная таблица по классам 

    традициям и фундаментальным     
    ценностям;        
    2. Демонстрация знаний этикета     
    и делового общения;      
    3.Овладение  социальными     
    навыками        
Сформированность  1.Освоение обучающимися 1. Школьный тест 
трудолюбия, творческого образовательной программы. умственного  развития 
отношения  к учению, 2.Развитость  мышления. 2. Статистический   анализ 
труду,жизни.   3.Познавательная активность текущей и итоговой 

    обучающихся.    успеваемости  
    4.Сформированность   учебной 3. Методики изучения развития 
    деятельности.    познавательных процессов 
    5.Трудовая  активность  личности ребенка 
    обучающихся.    4. Метод экспертной оценки 
         педагогов и 
        самооценки обучающихися 
        5.Педагогическое наблюдение 
      
Сформированность и 1.Сформированность  1. Методика выявления 
развитие  нравственных коммуникативной культуры коммуникативных склонностей. 
чувств и этического учащихся    2. Методы экспертной оценки 
сознания выпускника 2.Знание этикета поведения.   педагогов и 

        самооценки обучающихся. 
        3.Педагогическое наблюдение. 
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Сформированность  1.Нравственная направленность 1.Методика "Недописанный 
нравственного потенциала личности      тезис",   
гражданственности,  2. Сформированность   2. Методика «Уровень 
патриотизма, уважения к отношений обучающихся к  воспитанности» Н.П. 
правам, свободам и Родине, обществу, семье,  Капустиной, М.И. Шилова 
обязанностям человека  школе, себе, природе, труду.     

        
Сформированность  1.Состояние    здоровья 1. Медицинские карты 
ценностного отношения к  2.Развитость   физических обучающихся.  
своему здоровью и качествличности    2.Статистический  
здоровому образужизни         медицинскийанализсостояния 

           здоровья обучающегося 
           3.Выполнени норм ГТО 
           4. Отсутствие вредных 
           привычек.  
       
Сформированность  1. Сформированные качества 1. Педагогическое 
ценностного отношения к  бережного  отношения к наблюдение  
природе,  окружающей природе      2. Анкетирование  
среде    2. Созидательная роль в охране    

    окружающейсреды       
Сформированность  1.Развитость    чувства 1.Педагогическое  
эстетического потенциала  прекрасного      наблюдение  

    2. Сформированность других    
    эстетическихчувств      
Результативностьработы 1.Эффективность деятельности 1.Методика М.И. 
детскихобъединений  органов, объединений.   Рожкова  «Диагностика  уровня 

    2. Расширение круга вопросов, творческой  
    самостоятельно решаемых активностиучащихся» 
    детьми.      2. Сводная таблица 
Результативность в Имидж школы     Сводная таблица  
городских,             
республиканских и           
Всероссийских             
мероприятиях             
Оценка микроклимата в 1.Характер отношений  между 1. Социометрия 2.Методика 
школе    участниками    учебно- оценки психологической 

    воспитательногопроцесса  атмосферы в коллективе (по 
    2. Единые  требования А.Ф.Фидлеру)  
    педагогов и родителей к 3.Определение  
    ребенку.      мотивационной  
    3.Участие   детей,   родителей, направленности.  
    учителей в мероприятиях.  4.Методика  
    4. Нравственныеценности.  «незаконченные  
    5. Создание благоприятного предложения»  
    психологического климата в    
    коллективе.         
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Сформированность 1.Состояние эмоционально- 1. Анкетирование; 
общешкольного коллектива психологических  отношений  в 2. Методикаоценки 

 коллективе   психологической 
 2.Развитость самоуправления атмосферы в коллективе 
 3.Сформированность (по А.Ф.Фидлеру) 
 совместнойдеятельности 3.Социометрия   
    4. Методика   
      
    «Определение уровня развития  
    самоуправления в ученическом  
    коллективе» М.И.Рожкова;  
    5. Методика «Изучения  
    удовлетворенности учащихся  
     школьной  
    жизнью» А.А.Андреева;  
    6.Методика «Оценка  
    уровня    тревожности»  
    Филиппса   
    
Удовлетворенность 1.Комфортность обучающегося 1. Методика А.А. Андреева  
учащихся и их родителей в школе   "Изучение   
жизнедеятельностью 2.Эмоционально-  удовлетворенности  

 психологическое положение учащегося школьной  
 обучающегося вшколе жизнью"   
    2.Методика   «незакон-  
    ченные предложения»  
    3. Методика оценки  
    психологической атмосферы в  
    коллективе (по А.Ф.Фидлеру)  
    4. Социометрия   
    5. Сводная ведомость  
    поступления вССУЗы и  
    ВУЗы, трудоустройства  
    выпускников.   

     
Интеграцияучебнойи 1.Рост познавательной 1. Анализ результативности  
внеучебнойдеятельности активностиобучающихся. участия вовнеклассной работе.  

 2.Наличие  высокой мотивации 2. Анкетирование.  
 в учебе.       
 3.Расширение  кругозора     
 обучающихся.       
 4.Самореализация в   разных     
 видах  творчества.     
 5.Самоопределение после     
 окончанияшколы.      
 

2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

1. Интеграция гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
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мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как объекта интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность 
с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своей республики, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательныхинтересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи иобщества).  

5. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения  
к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своейсемьи.  

6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно - смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видовдеятельности.  

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 
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которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 
участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 
социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
принятие ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерскогопотенциала).  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 
общего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях  
и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 
социальными статусами.  

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования. 
 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
при получении основного общего образования 

 
Цель программы: 

 
определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 
помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ими ООП ООО, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 
 

Задачи программы: 
• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общегообразования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативныхспособностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей; 
 



206 
 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии(ПМПК);  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 
2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми  
образовательными потребностями ООП ООО. 

 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом). Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 
представителей администрации и родителей (законныхпредставителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 
социальный педагог. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 
изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 
статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ; 
участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 
защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 
интересов. Основными формами работы социального педагога являются: внеурочные 
индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 
педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах  
в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 
защите правдетей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Основные 
направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием обучающихся. 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.  
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности школы (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной).  
Программа коррекционной работы при получении основного общего образования включает 
в себя   взаимосвязанные   направления,   раскрывающие   её   основное   содержание:  
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское.  
Направления Содержание деятельности Формы и методы Ответственный 
работы  работы  
Диагностическая • выявление детей сОВЗ; • Изучение Специалисты 
работа • организация комплексной документации службы 

 социально-психолого- (картаразвития сопровождения, 
 педагогическойдиагностики ребенка ит.д.) учитель, ПМПК 
    

 нарушений, определение особых • Тестирование  
 образовательных потребностей; • Наблюдение  
 • определение уровня • Мониторинг  
 актуального и зоныближайшего динамики  
 развития обучающегося с ОВЗ, развития  
 выявление его резервных   
 возможностей;   
 • изучение развития   
 эмоционально-волевой,   
 познавательной, речевой сфер и   
 личностных особенностей   
 обучающихся;   
 • изучение социальной   
 ситуации развития и условий   
 семейного воспитанияребенка;   
 • мониторинг динамики   
 развития, успешности освоения   
 образовательных программ   
 основного общегообразования.   
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Коррекционно- • реализация индивидуально  Индивидуальная Логопед, 
развивающая ориентированных    и групповая психолог, 
работа коррекционных программ  работа социальный 

 (рекомендацииПМПК);    педагог, 
 • выбор и использование   медицинский 
 специальных методик,методов   работник 
 и приемов обучения в     
 соответствии с особыми    
 образовательными      
 потребностями обучающихся с    
 ОВЗ;       
 • организация и проведение    
 индивидуальных игрупповых    
 коррекционно-развивающих    
 занятий;       
 • развитие форм и навыков   
 личностного  общения  в  группе   
 сверстников, коммуникативной   
 компетенции;       
 • развитие компетенций,   
 необходимых  для  продолжения   
 образования    и   
 профессионального      
 самоопределения;      
 • совершенствование навыков   
 получения и    использования   
 информации  (на  основе  ИКТ),   
 способствующих повышению   
 социальных компетенций и   
 адаптации в  реальных   
 жизненныхусловиях      
Консультативная • консультирование    Консультации, Логопед, 
работа специалистами педагогов по  беседы психолог, 

 выборуиндивидуально    социальный 
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 ориентированных методов и  педагог, 
 приемов работы с  медицинский 
 обучающимися с ОВЗ, отбора и  работник 
 адаптации содержания   
 предметных программ;   
 • консультативная помощь   
 семье в вопросах выбора   
 стратегии воспитания иприемов   
 коррекционного обучения   
 ребенка сОВЗ;   
 • консультационнаяподдержка   
 и помощь, направленные на   
 содействие свободному и   
 осознанному выбору   
 обучающимися с ОВЗ   
 профессии, формы и места   
 обучения в соответствии с   
 профессиональными   
 интересами, индивидуальными   
 способностями и   
 психофизиологическими   
 особенностями.   
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Информационно- • информационная поддержка 
просветительская образовательной деятельности 
работа обучающихся с особыми  

образовательными 
потребностями, их родителей 
(законных представителей), 
педагогическихработников;  
• различные формы 

просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, 
печатные материалы), 
направленные на разъяснение 
участникам образовательных 
отношений – 
обучающимся(как имеющим, 
так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям 
(законным представителям), 
педагогическим работникам – 
вопросов, связанных с 
особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ;  
• проведение тематических 

выступлений для педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных 
категорий детей сОВЗ.  

 
Лекции, беседы, Логопед, 
распространение психолог,  
печатных социальный 
материалов педагог, 

медицинский 
работник 

 

 
2.4.3. Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общегообразования 
 

Создание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация – одна из особо значимых и 
приоритетных целей современной школы в целом и МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 66» г. Грозного в частности.  

Модель сопровождения ребенка с ОВЗ предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса, а также выбора вариативных форм получения образования.  

В нашей школе таковыми формами являются: обучение в общеобразовательных 
классах, возможность надомного обучения.  

Модель взаимодействия специалистов, представленная ниже и реализуемая в школе 
на наш взгляд, способствует решению основных задач социально - психолого - медико - 
педагогического сопровождения детей данной категории и соответствует требованиям 
соблюдения условий пребывания обучающихся с ОВЗ вшколе. 
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Психологическая поддержка (психологическое сопровождение) 
 

Цель – коррекция и психопрофилактика личностной (эмоциональной, волевой, 
познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

 
№ Содержание работы Формы и методы проведения  Ответственные 

        

1. Психологическая  Индивидуальная  беседа с Педагог- 
 диагностика  учителями и родителями с психолог 
 особенностей  целью  определения  
 личностного развития проблемных областей в  
   обучении и воспитании.  
   Первичное обследование с  
   целью определения личностных  
   особенностей, уровня развития   
   интеллектуальных способностей,  
   сформированности  учебных  
   умений и навыков, определение  
   уровня   тревожности, уровня  
   агрессивности. Определение  
   внутрисемейных  отношений,  
   особенностей  семейного  
   воспитания.      
     
2. Организация и Занятия   по  развитию   внимания, Педагог- 

 проведение  восприятия,памяти, мышления психолог 
 коррекционно-  (приемы сравнение, обобщение,  
 развивающей работы выделение   существенных  
 (индивидуальные  признаков). Занятия по развитию  
 занятия) с учащимся и психомоторных  и сенсорных  
 родителями.  процессов.   Тренинги.  
   Релаксационные   занятия,  
   снятие напряжения. Занятияна  
       
   снижения уровня тревожности  и  
   уровня агрессивности. Занятия по  
    развитию    
   коммуникативныхнавыков   
3. Индивидуальные  Рекомендации     Педагог- 

 консультации родителей       психолог 
 (опекуна) по результатам        
 обследования.         
4. Просветительская  Разработка индивидуальных Педагог- психолог, 

   рекомендаций работа с родителями классные 
   и  учителями  –  предметниками  с руководители 
   целью знакомства с рекомендациями  
   поразвитию интеллектуальных  
   способностей,  снижению  
   уровня   тревожности   и   т.д   для  
   педагогов иродителей    
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Социальная поддержка (социальное сопровождение) 
Цель – ознакомление обучающихся с правами и основными свободами человека и 
развитие навыков социальной компетенции и правового поведения. 

 
№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 
1. Диагностика Сбор информации о семьях, Учителя, зам. 

 особенностей семейного через анкетирование, директора по ВР, 
 воспитания   учащегося. наблюдение, беседы с социальный педагог 
 Выявление поля проблем учителями и старшими   
 внутрисемейного, воспитателями. Посещение   
 межличностного семьи, с целью определения   
 характера. психологического    
  микроклимата в семье (стиль   
  воспитания, влияние семейного   
  воспитания на развитие   
  личности).    
2. Консультации родителей Индивидуальные беседыс Зам. директора по 

 (опекуна), учителей родителями    или опекунами УВР, социальный 
  ребёнка.  педагог  
      
 

Медицинская поддержка (медицинское сопровождение, лечебно-оздоровительное). 
 

Цель – формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, 
профилактика соматических заболеваний, развитие способности справляться со стрессами 
и болезнями. 

 
№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 
1. Диагностика Обследование узкими Медицинский 

 особенностей специалистами  работник школы 
 физического и    
 психического развития    
2. Консультации родителей Рекомендации по соблюдению Медработник 

 (опекуна),   учителей   и режима дня, приема  школы 
 воспитателей лекарственных препаратов,  
  особенностей   
  медикаментозного лечения   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
 

 
 
Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение). Обучение. 

 
Цель – обеспечение обучения детей общеучебным умениям и навыкам, способам 
получения знаний, организации учебного времени, социальной адаптации (адаптации в 
социуме детей, сверстников). 

 
№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 
1. Диагностика  Наблюдения на уроках, Учителя 

 индивидуальных результаты контрольных  
 особенностей развития срезов, проверочныхработ  
2. Консультации  Рекомендации  развитию Зам.   директора по 

 родителей (опекуна), учебных умений инавыков УВР,педагог 
 учителей ивоспитателей    – психолог 
3. Организация и Индивидуальные  занятия, Учитель, педагоги 

 проведение  коррекционные упражнения, дополнительного 
 коррекционно - дополнительныезанятия образования 
 развивающейработы     

 

Профилактическая 
деятельность 
 

Беседы, 
тематические 
беседы   

Зам.   директора по 
УВР, учитель 

       



214 
 

Воспитательное сопровождение 
 

Цель – воспитание социальных навыков; гражданских норм; эстетического и 
нравственного потенциала личности; формирование привычки к постоянному труду через 
применение в бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения личной 
гигиены, соблюдения правил безопасной жизни и культуры поведения в общественных 
местах. 

 
№ Содержание работы Формы и методы проведения Ответственные 
1. Вовлечениедетейв Организация работы кружков и Педагоги 

 кружковую секций   дополнительного 
 деятельность.    образования, 
     воспитатели, зам. 
     директора поВР 
      
2. Вовлечение в посильную Тематические  беседы, Учитель 

 внеклассную конкурсы (очные и  
 деятельность дистанционные), викторины,  
  литературныеподборки   
 

Модель социально-психолого-медико-педагогического сопровождения 
способствует: 

 
- успешному освоению детьми с ОВЗ образовательной программы;  

- положительной динамике развития психической, познавательной, физической сферы 
обучающихся с ОВЗ;  
- развитию самостоятельности учеников с ОВЗ в рамках учебных и иных целей, 
заданных педагогами;  
- овладению приёмами и навыками эффективного межличностного общения 

сосверстниками;  
- формированию умения устанавливать адекватные ролевые отношения спедагогами; 
- принятию и соблюдению обучающимися с ОВЗ социальных и этическихнорм; 
- формированию потребности трудиться, обогащению трудового практическогоопыта; 
- принятию и соблюдению норм здорового образажизни;  
- самостоятельному (или с помощью взрослого) определению 
дальнейшего профессионального или образовательногомаршрута.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 
и единую стратегическую направленностьработы 

 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» г. Грозного как совместно 
с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 
одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья при получении основного общего образования. 
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности следующих 
образовательных организаций:  
− «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
города Грозного»Чеченской Республики;  
− Городская психолого-медико-педагогическая комиссия;  
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− ГБУ Городская детская поликлиника № 3г. Грозного  
− Родительская общественность.   

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 
реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними. 
Взаимодействие специалистов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» г. 
Грозного обеспечивает системное сопровождение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает:  
− комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированнойпомощи;   
− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития,учащегося;   
− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сферребёнка.   

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов - это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательной 
организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

Требования к условиям реализации программы 
 
Организационные условия 
 

• формы обучения в общеобразовательных классах (дифференцированныйподход); 
• надомноеобучение. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии  
с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии;  

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 
педагогических технологий);  

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задачразвития  
ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и специализированных 
программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 
нарушения здоровья ребѐнка);  

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
инорм);  

• участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во всех 
внеклассныхмероприятиях 
 
Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы школы используются рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,  
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диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога идр.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательныхресурсов. 
 
Кадровое обеспечение 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
нашего педагогического коллектива. Для этого обеспечивается на постоянной основе 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и 
реабилитационного процессов. 
 
Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды школы. 
 
Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционнойработы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 
требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.В 
зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 
по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 
темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем идр.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

Планируемые результаты коррекционной работы школы:  
- ценностно-смысловая направленность педагогического коллектива на проектирование 

педагогических ситуаций, регулирующих опасности и риски достижения  
качестваобразования;  
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися сОВЗ;  
- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностномразвитии;  
- сопричастность детей с ОВЗ и трудных подростков к жизни школы и понимание своего 
места в этой общности посредством состоятельности в учебной деятельности 
(интеллектуальная состоятельность), поддержание приемлемых отношений с учителями и 
одноклассниками (коммуникативная состоятельность) и внесение своего вклада в жизнь 
школы (состоятельность в деятельности);  
- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненнойситуации;  
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 
у детей и подростков с ОВЗ;  
- расширение взаимодействия с другими организациями в системе коррекционной 

работышколы;  
- повышение качества образования. 

 
  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1.Учебный план основного общего образования  

Учебный план школы, реализующей образовательную программу основного общего 
образования (далее учебный план) фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся и определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по 
классам и учебным годам.  

Учебный план школы обеспечивает возможность изучения чеченского языка как одного 
из языков народов Российской Федерации и государственного языка Чеченской Республики в 
соответствии с «Законом об образовании в Чеченской Республике», а также устанавливает 
количество занятий по данному учебному предмету. Учебный план разработан на основе 
следующих документов: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 
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3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

 
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 
"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 
 
6. Приказа Министерства образования и науки от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования"; 
 
7. Приказа Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
 
8. Приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»; 
 
9. Приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897»; 
 
10. Приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413»; 
 
11. Письма Министерства образования и науки от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
 
12. Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 
 
13.Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики. «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Чеченской Республики». 
 
14. Устав МБОУ «СОШ № 66» 
 
15. Образовательные программы НОО, ООО МБОУ «СОШ № 66» города Грозный. 

16.Положение о портфолио обучающихся. 
 
17. Положение о безотметочном обучении учащихся 1-х классов. 
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18.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
 

II.Реализуемые образовательные программы. 
 
С учетом вида образовательного учреждения в школе реализуются следующие 
образовательные программы:  

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 
- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 
III. Целевые ориентиры формирования учебного плана. 

 
Учебный план школы:  

• обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта по 
всем ступеням образования;  

• ориентирован на формирование у учащихся единой картины мира, нравственных 
основ личности;  

• обеспечивает образование, адекватное природе учащегося, его интересам, 
потребностям, способностям;  

• обеспечивает разнообразие обучающей среды, создающей условия реализации 
вариативности образования;  

• обуславливает взаимосвязь и взаимодействие федерального, регионального, 
школьного компонентов содержания образования, корректирует роль и место каждого из них;  

• определяет количество часов на изучение учебных дисциплин. 
 
Цель образовательной программы ОУ: реализация принципов государственной и 
региональной политики в сфере образования, гарантирующих получение в школе 
качественного образования, обеспечивающего социальную компетентность выпускника, его 
культурную зрелость и создание основы для осознанного выбора собственной 
образовательной траектории. 
 
 
Цель основной общеобразовательной программы основного общего образования: создание 

условий для формирования у обучающихся способности к осуществлению ответственного 
выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 
принцип организации образования, изучение программ базового уровня. 
 
IV. Гигиенические требования к условиям обучения учащихся в ОУ. 
 
Учебный план предусматривает соблюдение норм предельно допустимой нагрузки учащихся:  

• Режим обучения в 1-х классах – пятидневная учебная неделя при 35-минутной 
продолжительности урока в первом полугодии и 40-минутной продолжительности 
урока во втором полугодии;  

• Режим обучения в 1-4 классах - пятидневная учебная неделя при 40-минутной 
продолжительности урока  

• Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 35 
учебных недель, 5-8 классы – 35 учебных недель, 9,11 классы – 34 учебные недели с 
учетом консультационных дней при подготовке к государственной (итоговой) 
аттестации. 

 
VI. Структура и содержание учебного плана 
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Учебный план школы состоит из федерального, регионального (национально-
регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. 

 
Основное общее образование.  
В 5-х - 8-х классах обучаются в соответствии с ФГОС ООО. Учебный план составлен на 
основе варианта № 4.  
Предмет «Обществознание» ведётся, начиная с 5 класса, (за счет интеграции курса «ИЗО и 
Музыка»)  
В 5-7 классах ведутся «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счет 
интеграции курса «ИЗО и Музыка», в 8 классе 1 час за счёт школьного компонента, в 9 классе 
за счёт 1 часа Физики.  
В 5-8 классах за счёт школьного компонента и за счёт одного часа Русской литературы в 5,6 
классах увеличиваются часы Чеченского языка и литературы.  
В 7 классе за счёт 1 часа Технологии увеличиваются часы Информатика и ИКТ 

Ведется предпрофильная подготовка учащихся 9 классов. 
 
 

Перспективный учебный план основного общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
        
  5 6 7 8 9 Всего 
        

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 
        

 Литература 2 2 2 2 3 11 
Родной язык и литература Чеченский язык 4 4 3 2 1 14 

 Чеченская литература 2 2 2 2 2 10 
        

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   2 1 2 5 
Общественно- научные История (Всеобщая 2     2 
предметы история)       

 История (История России.  2 2 2 2 8 
 Всеобщая история)       
 Обществознание 1 1 1 1 1 5 
 География 1 1 2 2 2 8 
Естественно- научные Физика   2 2 2 6 
предметы Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5  2 
Технология Технология 1 1 1 1  4 
Физическая культура и Основы безопасности и    1 1 2 
Основы безопасности и жизнедеятельности       
жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

        

Итого  31 32 34 35 34 166 
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 Часть, формируемая участниками образовательных     2  1 2 2  2   9  
 

 отношений                    
 

 Основы духовно- нравственной культур народов России  1  1 1 1  1   5  
 

                    
 

 Максимально допустимая недельная нагрузка     32  33 35 36  36  177  
 

                 
 

 Перспективный учебный план основного общего образования       
 

   (5-9 классы)              
 

                  
 

 Предметные Учебные   
 
 Количество часов в неделю       

 

         
 

 области предметы                   
 

                     

   
Классы 

   5 6   7 8  9    Всего  
 

                    
 

  Обязательная часть                  
 

                  
 

                

 Филология Русский язык  175 210  136 105   105  731  
 

  Литература  70 70  70 70   105  385  
 

          
 

  Чеченский язык  136 136  105 68   34  479  
 

          
 

  Чеченская литература  70 70  70 70   70  350  
 

          
 

  Иностранный язык  105 105  105 105   105  525  
 

          
 

 Математика и Математика  170 170 
        340 

 
 

 информатика             
 

 Алгебра         

105 105 
  

105 
 

315 
 

 

              
 

               
 

  Геометрия         70 70   70   210  
 

  Информатика        70 35   70   105  
 

                
 

 Общественно- История (Всеобщая                  
 

 научные предметы история)   70           70  
 

  История (История                  
 

  России. Всеобщая                  
 

  история)      70  70 70   70   280  
 

  Обществознание  35 35  35 35   35   175  
 

  География   35 35  70 70   70   280  
 

  Основы духовно-  35 35   35 35   35   175  
 

  нравственной культуры                  
 

  народов России                  
 

                   
 

 Естественно- Физика         70 70   70  210  
 

 научные предметы Химия          70   70   140  
 

  Биология   35 35  35 70   70   255  
 

 Искусство Музыка   17 17  17 17      68  
 

  Изобразительное  17 17  17 17      68  
 

  искусство                   
 

 Технология Технология  35 35  35 35      140  
 

 Физическая культура ОБЖ          35   35   70  
 

 и Основы                
 

 Физическая культура                  
 

 безопасности                  
 

    105 105  105 105   105  525  
 

 жизнедеятельности         
 

                    
 

 Итого    1110 1325  1150 1232  1224  6041  
 

 Часть, формируемая участниками                   
 

 образовательных отношений   70 35  70 70   70   315  
 

 Максимально допустимая недельная                  
 

 нагрузка    1120 1155  1225 1260  1260  6020  
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 
1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся. Внеурочная 
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным  
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

 
3.1.1. Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 66» города 
Грозного  

Регламентирование образовательного процесса 
 

Учебный год делится на четверти 
 

       Дата Продолжительность четверти 
      Начало Окончание (количество учебных недель) 
      четверти четверти  
  1-ая  01.09.2015г. 29.10.2015г 9 недель 
 четверть     
       

  2-ая  07.11.2015г. 23.12.2015г. 7 недель 
 четверть     
      

  3-я четверть 09.01.2016г. 23.03.2016г. 10 недель 
       

  4-ая  01.04.2016г. 26.05.2016г. 8 недель 
 четверть     
      

  Учебный год 01.09.2015г. 26.05.2016г. 34 недели,33 – в 1 классе, 
         

 
Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине 3-ей четверти ––– с 18 по 24.02.2016 г. 
 

1. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 
Продолжить рабочей недели в 1-4 классах: пятидневная. 
2. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Сменность: МБОУ «СОШ №66» работает в две смены  
Продолжительность урока:  

• 1 класс - 35 минут . I-четверть по 3 урока, II- четверть по 4 урока, III,IV 
четверти по 4 урока.  

• 2–11 классы – 40 минут 
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Режим учебных занятий. 
 

Расписание звонков:  
I начало Конец II смена начало конец 

смена             
 

1 урок  8.30  9.10 1 урок  13.30   14.10 
 

2 урок  9.20  10.00 2 урок  14.20   15.00 
 

3 урок  10.10  10.50 3 урок  15.10   15.50 
 

4 урок  11.10  11.50 4 урок  16.10   16.50 
 

5 урок  12.00  12.40 5 урок  17.00   17.40 
 

6 урок  12.50  13.30 6 урок      
 

     Промежуточная аттестация     
 

              
 

       Предметы, по которым аттестуются   В какой форме 
 

Класс   Сроки     проводится  

     учащиеся    
 

           аттестация  

             
 

2-4 Последняя неделя 1,2,3   математика, русский язык, чеченский  контрольная работа 
 

 четверти     язык       
 

5 Последняя неделя 1,2,3   математика, русский язык, чеченский  контрольная работа 
 

 четверти     язык       
 

6 Последняя неделя 1,2,3   математика, русский язык, чеченский  контрольная работа 
 

 четверти     язык       
 

7 Последняя неделя 1,2,3   математика, русский язык, чеченский  контрольная работа 
 

 четверти     язык       
 

8 Последняя неделя 1,2,3   математика, русский язык, чеченский  контрольная работа 
 

 четверти     язык       
 

9 Последняя неделя 1,2,3   математика, русский язык, чеченский  контрольная работа 
 

 четверти     язык, обществознание     
 

10 Последняя неделя 2   математика, русский язык, чеченский  контрольная работа 
 

 четверти     язык, обществознание     
 

       Итоговая аттестация     
 

              
 

       Предметы, по которым аттестуются   В какой форме 
 

Класс   Сроки     проводится  

     учащиеся    
 

           аттестация  

             
 

4 Последняя неделя 4   математика, русский язык,   Защита проекта 
 

 четверти     окружающий мир     
 

5 Последняя неделя 4   математика, русский язык,   Защита проекта 
 

 четверти     обществознание     
 

6 Последняя неделя 4   математика, русский язык,   Защита проекта 
 

 четверти     обществознание     
 

7 Последняя неделя 4   математика, русский язык, история и  Защита проекта 
 

 четверти     обществознание     
 

8 Последняя неделя 4   математика, русский язык, биология,  В формате ОГЭ 
 

 четверти     химия, история и обществознание    
 

10 Последняя неделя 4   математика, русский язык, биология,  В формате ЕГЭ 
 

 четверти     химия, история и обществознание    
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1. Сроки проведения промежуточной аттестации в 5 – 9 классах 
 

Промежуточная аттестация во всех классах проводится без прекращения 
общеобразовательного процесса с апреля помай. 

 
2. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 класса  

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах 
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации 

 (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования и 
молодежной политики Чеченской Республики. 

 

 
3.1.2. Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность представляет собой описание целостной системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя:  

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 
подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 
предметам программы основной школы);  

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 
учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 
успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 
различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 
часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность  
в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
походах, поездках и т. д.).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 
отличаться:  

‒ на   деятельность   ученических   сообществ   и   воспитательные   мероприятия  
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 
недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 
внеурочной деятельности);  

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  
‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  
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‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 
от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, 
В 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 
организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность 
может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 
возникающих в том или ином ученическом коллективе.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 
реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности:  

• модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 
• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;  
• модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 
• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
• модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как:  

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может происходить:  
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения,  
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями.  

План внеурочной деятельности основной образовательной программы  
основного общего образования 

Направление внеурочной Реализуемая  Количество часов по классам 
деятельности программа       

        
  V VI VII VIII IX Всего 

        
Общеинтеллектуальное "Живое слово» 34 34 34 34 34 170 
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Социально-педагогическое «Делай своими руками» 34 34 34 34 34 170 

        
ИТОГО  68 68 68 68 68 340 

        
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
 

программы основного общего образования 
 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»).  

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице. 
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Категория Должностные Требования к Фактический 

педработника функции уровню уровень 
  квалификации  
Руководитель Обеспечивает Высшее Высшее 
образовательного системную профессиональное профессиональное 
учреждения. образовательную и образование по образование, 

 административно- направлениям дополнительное 
 хозяйственную подготовки профессиональное 
 работу «Государственное и образование, повышение 
 образовательного муниципальное квалификации по 
 учреждения управление», направлению 
  «Менеджмент», «Государственное и 
  «Управление муниципальное 
  персоналом» и стаж управление», стаж 
  работы на административной работы 
  педагогических 7 лет, 
  должностях не менее  
  5 лет либо высшее  
  профессиональное  
  образование и  
  дополнительное  
  профессиональное  
  образование в  
  области  
  государственного и  
  муниципального  
  управления или  
  менеджмента и  
  экономики и стаж  
  работы на  
  педагогических или  
  руководящих  
  должностях не менее  
  5 лет.  
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Заместитель Координирует Высшее Высшее, стаж 
руководителя работу профессиональное административной работы 
(6 человек) преподавателей, образование по от 6 до 8 лет (заместители 

 воспитателей, направлениям директора по УВР (3 
 разработку учебно- подготовки человека), ВР, НМР, АХЧ. 
 методической и «Государственное и  
 иной документации. муниципальное  
 Обеспечивает управление»,  
 совершенствование «Менеджмент»,  
 методов «Управление  
 организации персоналом» и стаж  
 образовательного работы на  
 процесса. педагогических  
 Осуществляет должностях не менее  
 контроль за 5 лет либо высшее  
 качеством профессиональное  
 образовательного образование и  
 процесса. 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.  
Учитель Осуществляет Высшее Высшее – 94%, средне- 
(32 человек) обучение и профессиональное специальное 

 воспитание образование или – 6%. 
 обучающихся, среднее  
 способствует профессиональное  
 формированию образование по  
 общей культуры направлению  
 личности, подготовки  
 социализации, «Образование и  
 осознанного выбора педагогика» или в  
 и освоения области,  
 образовательных соответствующей  
 программ преподаваемому  
  предмету, без  
  предъявления  
  требований к стажу  
  работы либо высшее  
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   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  Высшее Высшее - 100%, 
(1 человек) комплекс  профессиональное  

 мероприятий по  образование или  
 воспитанию,  среднее  
 образованию,  профессиональное  
 развитию и  образование по  
 социальной защите  направлениям  
 личности в  подготовки  
 учреждениях,  «Образование и  
 организациях и по  педагогика»,  
 месту жительства  «Социальная  
 обучающихся  педагогика» без  
   предъявления  
   требований к стажу  
   работы  
Педагог-психолог Осуществляет  Высшее Высшее - 100%, 
(1 человек) профессиональную  профессиональное  

 деятельность,  образование или  
 направленную на  среднее  
 сохранение  профессиональное  
 психического,  образование по  
 соматического и  направлению  
 социального  подготовки  
 благополучия  «Педагогика и  
 обучающихся.  психология» без  
   предъявления  
   требований к стажу  
   работы образование и  
   дополнительное  
   профессиональное  
   образование по  
   направлению  
   подготовки  
   «Педагогика и  
   психология» без  
   предъявления  
   требований к стажу  
   работы.  
Библиотекарь  Обеспечивает  Высшее или среднее Высшее 100 % 
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 (1 человек) доступ профессиональное  

 обучающихся к образование по  
 информационным специальности  
 ресурсам, участвует «Библиотечно-  
 в их духовно- информационная  
 нравственном деятельность».  
 воспитании,   
 профориентации и   
 социализации,   
 содействует   
 формированию   
 информационной   
 компетентности   
 обучающихся.   
Педагог    
дополнительного    
образования    
(6 человек)    

 
 
 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения 
 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. На каждую 
единицу штатного составлены должностные инструкции. Должностные инструкции разработаны в 
соответствии с «Квалификационными характеристиками должностей работников образования», 
утверждѐнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г.№ 761н, оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором, согласованы с 
профсоюзным комитетом. Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями.  

Расстановка кадров – оптимальна, соответствует нормативным документам штатно-
финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от количества 
обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в 100% 
соответствии с базовой квалификацией. 
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                         стаж  
 

             Образование,               
в 

 
 

 
№ 

  Ф.И.О.   Дата   
Должность 

  учебное заведение   Специальност   Квалифи   
Предмет 

      
 

                 

общи   

долж   

   (полностью)   рождения     (полностью), год   ь   кация        
 

                       
 

                    

й   

ност   

             окончания               
 

                           

и  
 

                             
 

                              
 

             Высшее, Чеченский  (Математика)  Учитель          
 

    Солтамурадо     Зам.   с  информат          
 

         Государственный            
 

    в Магомед  26.04.90г.  Директора по   дополнит.спец  ики  и  Информатика 8  8  
 

       педагогический      
 

    Бисланович     ИКТ.   иальностью  математик          
 

         институт, 2012            
 

              (информатика)  и          
 

                          
 

6                             
 

    Тагирова     Зав.  Высшее, Чеченский     Геоэколог  Воспитатель       
 

7   Фатима  25.04.68г.   Государственный  Геоэколог   27  27  
 

    библиотекой    ия  ГПД   
 

    Солтановна      Университет, 2001г            
 

                          
 

                            
 

    Даудова        Высшее, Чеченский     Учитель          
 

        Педагог  Государственный  Педагог  нач.классо          
 

9   Рамазана  11.03.59г.      Математика 34  16  
 

    психолог  педагогический  психолог  в. Педагог    
 

    Лемовна                 
 

           институт, 2004г     психолог          
 

                          
 

                            
 

    Лорсанова        Высшее, Чеченский                
 

    Зура  19.09.74г.  Организатор  Государственный  Биология  Биолог  ОБЖ 22  2  
 

    Адамовна        Университет, 1998г                
 

10                             
 

                   Преподова          
 

             Высшее, Чеченский     тель          
 

          Социальный   педагог-  педагогик          
 

           Государственный      2  0  
 

    Магомадова     педагог   психолог  и и      
 

         Университет 2008г            
 

    Залина            психологи  Социальный       
 

                        
 

18   Лечиевна 09.09.1975            и  педагог       
 

                "Экономикка и             
 

             Высшее,  управление на             
 

    Абуязидов     Учитель  Грозненский  предприятии  Экономис  Физическая       
 

19   Беслан  04.04.82г.  обществознан  Государственный  (в нефтяной  т-  6  6  
 

        культура   
 

    Адемович     ия  Нефтяной институт,  газовой  менеджер        
 

                    
 

             2005г.  промышленно             
 

                сти)"             
 

                           
 

    Баматгириев     Учитель  Высшее, Чеченский     Учитель  Физическая       
 

    Казбек  19.08.89г.  физической  Государственный  Физика   7  2  
 

         физики  культура   
 

    Амранович     культуры  Университет, 2011г            
 

                        
 

20                             
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 Кутулова     Учитель    
 

 Фатима  учитель Высшее,  ЧГПИ  Учитель   
 

21 14.02.1979г. Биолог химии и 11 2  

Абдул- биологии 2003г. биологии  

   биологии   
 

 Вахидовна        
 

         
 

          
 

   Учитель Высшее, Чеченский Русский Учитель    
 

 Усманова  русского    
 

  русского Государственный язык и    
 

 Рупият 05.08.65г. языка и Русский язык 32 32  

 языка и педагогический литература  

 Альвиевна  литератур    
 

  литературы институт,1987г. национ.школе    
 

34   ы    
 

        
 

      Учитель    
 

 Шагидаева  Учитель Высшее, Чеченский  русского    
 

  русского Государственный Русский язык языка и    
 

35 Малика 01.12.49г. Русский язык 40 40  

языка и педагогический и литература литератур  

 Шадитовна     
 

  литературы институт, 1971г.  ы средней    
 

       
 

      школы    
 

          
 

      Филолог -    
 

   Учитель   преподава    
 

 Бачаева  Высшее, Чеченский  тель    
 

  русского  Русский язык,   
 

 Раиса 28.07.79г. Государственный Филология русского 13 13  

 языка и лит.  

 Султановна  Университет, 2003г.  языка и   
 

  литературы     
 

     литератур    
 

         
 

      ы    
 

36          
 

 Абуязидова  Учитель Высшее. Чеченский  Педагогик    
 

  чеченского Педагогики и и и Чеченский   
 

37 Лейла 01.10.78г. Государственный 2 2  

языка и психологии психологи язык  

 Адемовна  Университет. 2015г.   
 

  литературы  и    
 

        
 

          
 

      Филолог -    
 

      преподава    
 

      тель    
 

 Эсиева  Учитель Высшее, Чеченский  русского    
 

  чеченского  языка и Чеченский   
 

 Имани 09.11.83г. государственный Филология 10 10  

 языка и литератур язык  

 Супьяновна  университет, 2007г.    
 

  литературы  ы,    
 

        
 

      чеченског    
 

      о языка и    
 

38      лит.    
 

 Янсуева  Учитель Высшее, Чеченский  Учитель    
 

39 Мадина 03.07.74г. чеченского Государственный Чеченский чеченског Чеченский 9 9  

Балаудиновн языка и педагогический язык и лит. о языка и язык  

    
 

 а  литературы институт, 2008г.  лит.    
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 Урманова  Учитель Кокметауский  Учитель Английский   
 

 Диляра 18.04.87г. английского Англ.язык 10 1  

 колледж "Арна" анг.языка язык  

 Ринатовна  языа    
 

        
 

40          
 

      Преподава    
 

      тель    
 

    Высшее. Чеченский  дошкольн    
 

 Магомаева  Учитель Дошкольная ой    
 

  Государственный Английский   
 

41 Петимат 21.09.89г. английского педагогика и педагогик 2 2  

Педагогический язык  

 Хазлановна  языка психология и и   
 

  Институт. 2015г.    
 

     психологи    
 

         
 

      и. Учитель    
 

      англ.языка    
 

 Хасуева   Высшее, Чечено-  Математи    
 

  Учитель Ингушский Учительфизик    
 

 Зулай 4.10.1965г. к Математика 35 35  

 математики Государственный Математика  

 Умаровна  преподава    
 

   Институт,1988г.     
 

     тель    
 

         
 

42          
 

 Товбиева   Высшее, Чеченский  Учитель    
 

  Учитель Государственный Математика и    
 

43 Коку 10.01.1963 математик Математика 28 28  

математики педагогический физика  

 Салмановна  и и физики    
 

   институт, 1990г.     
 

         
 

          
 

 Муцаева   Среднее,  Учитель    
 

  учитель грозненское Преподавание    
 

 Зарема 29.09.72г. ная.классо Математика 9 9  

 математики Педагогическое в нач.классах  

 Сайдиевна  в    
 

   Колледж, 2003г.     
 

44         
 

         
 

      Историк,    
 

   Учитель Высшее, Чечено-  Преподава    
 

45 Газиева Роза 03.11.61г. истории и Ингушский История тель История,обще 38 38  

Багаевна обществознан государственный истории и ст.,МХК  

     
 

   ия университе, 1990г.  обществоз    
 

      нания    
 

          
 

 Шахидова   Высшее, Чеченский  Учитель    
 

  Учитель Государственный Химия и    
 

 Элиза 18.10.72г. химии и География 4 4  

 географии педагогический биология  

 Рамзановна  биологии    
 

   институт, 1977г.     
 

46         
 

         
 

 Гучигова   Высшее, Чечено-  Физика.    
 

  Учитель Ингушский     
 

47 Мадина 09.01.74г. Физика Преподава Физика 19 19  

физики Государственный  

 Алихановна   тель    
 

   Университет, 1998г.     
 

         
 

          
 

 Гучиева   Высшее, Чечено-  Учитель    
 

  Учитель Ингушский  биологии Химия,   
 

 Асет 17.02.49г. Биология 40 40  

 химии Государственный средней Биология  

 Аюбовна     
 

   Университет, 1974г.  школы    
 

48        
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 Махашева  Учитель Высшее,Чеченский   Обществознан    
 

49 Таисия 26.05.1993г. обществознан Государственный Культурология Бакалавр 0  0  

ие  
 

 Хусановна  ия Университет,2015г.      
 

        
 

           
 

 Хасимикова   Высшее, Чеченский       
 

   Государственный  Учитель     
 

 Иман 02.01.93г. Учитель ИЗО ИЗО ИЗО 2  2  

 Педагогический ИЗО  
 

 Мовлатовна        
 

   Институт. 2015г.       
 

          
 

50           
 

      Филолог-     
 

 Изрипова   Высшее, Чеченский  преподава     
 

  Учитель  тель     
 

51 Айшат 29.03.77г. Государственный Филология Технология 2  2  

технологии русского  
 

 Руслановна  Университет. 2006г.      
 

    языка и     
 

          
 

      лит.     
 

 
Борчишвили  

Учитель Высшее,Россиский       
 

  Исламский   История    
 

54 Лэйла 07.06.1988г. истори    0  
 

Университет,2017го   релгии   
 

 Асхабовна  религий      
 

  д       
 

          
 

           
 

 
В школе работает сплоченный, профессионально компетентный коллектив из 42 педагогов, 

изних:  
Награжденные Почетной грамотой МО и науки ЧР – 3. 

 
Педагогические работники  Всего 42 % к общему числу преподавателей 

     

 Имеют образование  
    

- высшее  36   
     

- незаконченное высшее     
     

- среднее специальное  6   
    

Имеют квалификационную категорию  
    

- высшую  5  17 
     

-первую  3  10 
     

-молодой специалист  5  27 
    

Имеют звания и награды  
    

Почётная грамота МО и Н ЧР  3  10 
    

Победитель Гранта Мэра г.Грозного    
     
Победитель Гранта Главы     

     

Прошли курсы за 5 лет  25  86 
     

 
укомплектовано медицинскими работниками – 1 медсестра, учебно-вспомогательным персоналом 

– 4 человека, обслуживающий персонал 19 человек.  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом.  

В основной образовательной программе школы представлены планы-графики, включающие 
различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 
также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений». 

 
 
 

Перспективный план повышения квалификации педагогами  
МБОУ «СОШ № 66» г. Грозного на 2015-2018 годы 

 

     
Год 

Планирование курсов по  
 

     повышению     
 

№п  Должность, Образова-  оконч     
 

Ф.И.О.   квалификации   
 

/п предмет ние  ания    
 

         
 

     вуза 2013-  2014- 2015-  2016- 2017- 
 

      2014  2015 2016  2017 2018 
 

 Домбаева Л. В. Зам. по УВР Высшее  1986   +    + 
 

  Зам. по УВР           
 

 Эдильханова М. С. НШ высшее  2009    +    
 

 Солтамурадов М. информатик           
 

 Б. а высшее  2012    +    
 

 Газиева М.Б. Зам. по ВР высшее  2005    +    
 

 Тагирова Ф. С. география высшее  2001    +    
 

  Русский           
 

 Усманова Р.А. язык высшее  1987    +   + 
 

  Русский          + 
 

 Бачаева Р. С. язык высшее  2003    +    
 

  Русский           
 

 Шагидаева М.Ш. язык высшее  1971 +       
 

  Чеченский           
 

 Янсуева М.Б. язык высшее  2008   +     
 

  Чеченский           
 

 Абуязидова М. Н. язык высшее  2015 +       
 

 Хасуева З.У. Математика высшее  1988 +       
 

   Средне-          
 

 Муцаева З. С. Математика проф.  2003   +    + 
 

 Газиева Р.Б. История высшее  1990 +       
 

 Кутулова Ф. А.-В. Биология высшее  2003    +    
 

 Гучиева А.А. Химия высшее  1974 +       
 

 Гучигова М. А. Физика высшее  1998 +     + + 
 

 Даудова Р.Л. Психолог высшее  2004   +   +  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 
образования;  

• принятие идеологии ФГОС общегообразования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельностиобучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задачФГОС. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной  

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):  
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста вподростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательногопроцесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. При 
организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 
уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-
педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательнойорганизации.  

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 
 

I этап (V класс) 
 

Переход обучающегося на новый уровень образования. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся V классов направлено на создание условий 
для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию 
условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим 
задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. 
Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

 
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в карты 
обучающихся. Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 
формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 
родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 
наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

 
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 
 
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями 
адаптационного периода. 

 
3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить 
работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями 
и возможностями школьников. 
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4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, испытывающими временные 
трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 
форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, 
снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, 
необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 
помощь обучающимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления может 
быть использована программа по психологии для учащихся средней школы «Тропинка к своему Я» 
О.Хухлаевой. 

 
5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 
 

II этап 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся VI–VIII классов. 
 
1. Работа по сопровождению VI–VIII классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 
 
2. Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 классе. 
 
3. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 
 
4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 
 

III этап 
 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обучающихся IX классов. 
 

В рамках этого этапа предполагается: 
 
1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 
 
2. Проведение предпрофильных элективных курсов. 
 
3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у обучающихся 

уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 
индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в IX классе. 

 
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 
 
5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к 

выбору обучающимися индивидуального образовательного маршрута и планированию 
открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

 
Ожидаемые результаты: 

 
1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в основной школе 

через разработку эффективных механизмов совместной деятельности участников учебно-
воспитательного процесса школы. 

 
2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей обучающихся. 
 
3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития 

обучающихся. 
 
4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических аспектах 

формирования УУД. 
 
5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной культуры 

у большинства обучающихся основной школы через развивающие занятия. 
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6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы 
в психологическом развитии и обучении. 

 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце 
каждого учебногогода;  
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации;  
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебноговремени.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологическогоздоровья;  
• мониторинг возможностей и способностей,обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образажизни; 
• развитие экологическойкультуры;  
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностямиздоровья;  
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников; 
• поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления; 
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиесяспособности.  
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 
использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего  
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется на основе нормативно-
подушевого финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения 
средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей частей.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения. 
Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает в себя 
поощрительные выплаты за стаж и категорию. Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП основного общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с  
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено требованиями 
Стандарта, требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2009 г. № 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»). 
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Состояние материально-технической базы  
Здание школы построено в 2010 году. Школа располагает одним спортивным залом, актовым 

залом, столовой на 70 посадочных мест, медицинским кабинетом. Общее количество учебных 
кабинетов – 18.  

В общем фонде библиотеки 3351 единиц хранения. Библиотека оснащена 1 компьютером с 
выходом в Интернет, 1 принтером.  

Школа имеет один компьютерный класс, проложена локальная сеть, 2 кабинета с 
интерактивной доской. Школа подключена к сети Интернет, скорость до 9,95Мбит/c.  

В школе регулярно проводится ремонт помещений, кабинетов, приобретаются мебель, 
технические средства. В школе созданы безопасные условия для обучения детей, в соответствии с 
санитарными нормами оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, информатики. 

 
Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 
 

№п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов имеются в 
  наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 3 
 обучающихся и педагогических работников  

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 2 (пять кабинета с 
 деятельностью, моделированием и техническим творчеством интерактивной 
  доской 
   

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 1 (один 
 деятельности лаборатории и мастерские компьютерны 
  й класс) 
 
 
Для осуществления образовательного процесса, досуговой деятельности и 
дополнительного образования школа имеет:  

- актовыйзал; 
- библиотеку; 
- кабинеты психолога и социальногопедагога; 
- площадку для проведения подвижных игр ипрогулок; 
- спортивныйзал.  

Основной целью работы в области дополнительного образования является создание среды 
для всестороннего развития личности обучающихся, решение образовательных, воспитательных, 
досуговых задач с учетом выбора детей. Свобода выбора объединений по интересам, 
неформальное общение, отсутствие жёсткой регламентации создают ситуацию успеха для любого 
ученика.  

Дополнительное образование осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам, при этом используются программно-целевые формы работы. Итоги 
реализации дополнительных образовательных программ подводятся в различных формах: 
творческие отчеты, фестивали, конкурсы и соревнования, научно-исследовательские 
конференции. 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП основного общего 
образования  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой.  

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных  
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленная на формирование 
творческой, социально активной личности, а также на повышение компетентности участников  
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образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационныхтехнологий. 

 
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ п/п   Необходимое количество средств/   Сроки 
  Необходимые имеющееся в наличии   создания условий 
  средства    в соответствии с 
       требованиями 
       ФГОС 
        

I Технические средства 1)    2 кабинетов со следующим    
    оснащением: ПК, мультимедийный    
    проектор;     
    2) 2 кабинета с следующим    
    оснащением: интерактивный комплекс:    
    интерактивная доска,ПК.    
    4) 1 кабинет со следующим    
    оснащением: 3 ученических ПК, 1    
    учительский ПК, принтер, колонки.    

        
2  Компонентына  3351 единиц хранения (учебники)    

  бумажныхносителях:       
       

3 Компоненты на CD и  172 электронных носителя   (на базе  
  DVD:  медиатеки)     
         

 
 
 

Список учебников, 
используемых в 2015-2016 учебном году в МБОУ «СОШ №66» 

 
 

Наименование Авторы, название учебника Класс Издательство 
учебного    

предмета по    
учебному плану    

1 2 3 4 
 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
Русский язык Ладыженская Т. А., Баранов М. А.,  Тростенцова 5 Просвещение 

 Л. А. Русский язык   
 Баранов М. А., Ладыженская Т. А., Тростенцова 6 Просвещение 
 Л. А. Русский язык   
 Баранов М. А., Ладыженская Т. А., Тростенцова 7 Просвещение 
 Л. А. Русский язык   
 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 8 Просвещение 
 А.Д. и др. Русский язык   
 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 9 Просвещение 
 А.Д. и др. Русский язык   
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Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 5 Просвещение 
 Литература   
 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 6 Русское слово 
 Литература   
 Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.И. 7 Просвещение 
 Литература   
 Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.И. 8 Просвещение 
 Литература   
 Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.И. 9 Русское слово 
 Литература   
Иностранный Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский 5 Просвещение 
язык (английский) язык   

    
 Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский 6 Просвещение 
 язык   
 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 7 Просвещение 
 язык   
 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 8 Просвещение 
 язык   
 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 9 Просвещение 
 язык   
Математика Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 5 Просвещение 

 Н.Н., Шевкин А.В. Математика   
 Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С.и др. 6 Мнемозина 
 Математика   
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 7 Просвещение 
 др./Под ред. Теляковского С.А. Алгебра   
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 8 Просвещение 
 др./Под ред. Теляковского С.А. Алгебра   
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 9 Просвещение 
 др./Под ред. Теляковского С.А. Алгебра   
 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и 7-9 Просвещение 
 др. Геометрия   
Информатика и Семакин И.Г., Заголова Л.А., и др. Информатика 8 БИНОМ 
ИКТ и ИКТ  Лаборатория 

   знаний 
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 БИНОМ 
   Лаборатория 
   знаний 
 Семакин И.Г., Заголова Л.А., и др. Информатика 9 БИНОМ 
   Лаборатория 
   знаний 
История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 5 Просвещение 

 История Древнего мира   
 Агибалова Е.В., Донской Г.М., 6 Просвещение 
 Уколова И.Е. Всеобщая история. История   
 Средних веков   
 Юдовская А.Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 7 Просвещение 
 Всеобщая история. История Нового времени.   
    
 Юдовская А.Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 8 Просвещение 
 Всеобщая история. История Нового времени   
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 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая 9 Просвещение 
 история. Новейшая история   
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. История 6 Просвещение 
 России    
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. 7 Просвещение 
 История России    
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. 8 Просвещение 
 История России    
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. 9 Просвещение 
 История России    
Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. и др. 5 Просвещение 

 Обществознание    
 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. 6 Просвещение 
 Обществознание    
 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. 7 Просвещение 
 Обществознание    
 Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И Иванова Л.Ф., 8 Просвещение 
 и др. Обществознание    
 Боголюбова Л.Н., Матвеев А. И., Жильцоап Е. И. 9 Просвещение 
 Иванова Л.Ф., и др. Обществознание   
География Домогацких Е.М., Введенский Э.Л. Ведение в 5 Русское слово 

 географию    
 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 Дрофа 
 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 7 Дрофа 
 География    
 Дронов В.П. и др. География России 8 Дрофа 
 Дронов В.П., Ром В.Я., География России 9 Дрофа 
Биология Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология 5 Дрофа 

 Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология 6 Дрофа 
 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 Дрофа 
 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 Дрофа 
 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. и др Биология 9 Дрофа 
Физика Перышкин А.В. Физика  7 Дрофа 

 Перышкин А.В. Физика  8 Дрофа 
 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 
Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 Просвещение 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 Просвещение 
Музыка Сергеева Г.П. КритскаяЕ.Д.,Музыка 5 Просвещение 

    

 Сергеева Г.П. КритскаяЕ.Д.,Музыка 6 Просвещение 
 Сергеева Г.П. КритскаяЕ.Д.,Музыка 7 Просвещение 
Искусство Горяева Н.А., Островская О.В., под ред. 5 Просвещение 

 Неменского Б. М. Изобразительное искусство   
 Неменская Л.А., под ред. Неменского Б. М. 6 Просвещение 
 Изобразительное искусство   
 Питерских А.С., Гуров Г.Е., под ред. Вентана - 7 Просвещение 
 Граф Неменского Б. М. Изобразительное   
 искусство    
 Сергеева Г.П., Кашенкова И.Э., Критская Е.Д., 8-9 Просвещение 
 Искусство    
 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 5 Вентана-Граф 
Технология Индустриальные технологии.   

 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 6 Вентана-Граф 
 Индустриальные технологии   
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 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 7 Вентана - Граф 
 Индустриальные технологии   
 Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др 8 Вентана - Граф 
 ред. Симоненко В.Д. Технология   
Физическая Виленский М.Я., Туревский И.М. и др. 5-7 Просвещение 
культура Физическая культура   

 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 6-7 Просвещение 
 (базовый уровень)   
 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 Просвещение 
 (базовый уровень)   
ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. 8 Просвещение 

 Смирнова А.Т.Основы безопасности   
 жизнедеятельности   
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3.2.6. Изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО 
 
В соответствии с приоритетами ООП ООО произойдут существенные изменения в 
условиях реализации программы:  
- повышение уровня доступности качественного современного образования; 
- оптимизация образовательного процесса; - усиление мотивации 
обучающихся; - снятие перегрузок, обучающихся; 
 
-повышение компетентности обучающихся и педагогов в области 
информационных, компьютерных и цифровых технологий;  
- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к разнообразным 
информационным ресурсам и оборудованию; повышение уровня образовательной 
информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных лиц; 
развитие сетевого взаимодействия; 
 
удовлетворенность родителей результатами образования; 
повышение конкурентоспособности учреждения. 
 

3.2.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы МБОУ Средняя общеобразовательная школа №66» г. Грозного является создание  
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 66» г.Грозного, реализующей ООП ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОСООО;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательныхпрограмм;  

• учитывают особенности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» г. 
Грозного, ее организационную структуру, запросы участников образовательногопроцесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» г. Грозного, 
характеризующий систему условий, содержит:  

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66» 
г.Грозного;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий;  
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий; 
− систему оценкиусловий.  
Система условий реализации ООП МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» 

г. Грозного базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» г. Грозного 
условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательногопроцесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиямиФГОС;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системыусловий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разхработанного графика (дорожной карты) 

 
3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ФГОС ООО 
 
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

 
1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений 

и дополнений образовательной системы школы. 
 

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 
 

3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. 
 

4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы уровня 
основного общего образования школы. 

 
1.Создание совета и рабочей группы для разработки и управления 
программой изменений и дополнений образовательной системы школы 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 
 

   
 

 Организация изучения ФГОС основного общего образования членами  
 

1. совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка 2013-2014  

нормативно-правовых документов федерального, регионального  

  
 

 уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.  
 

   
 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС. 2013 
 

   
 

 Создание совета, обеспечивающего координацию действий  
 

3. коллектива основной школы и отвечающего за информационное, 2013 
 

 научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.  
 

   
 

 Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и  
 

4. специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения 2013  

преемственности ступеней и выработки новых нестандартных  

  
 

 решений для основной школы.  
 

   
 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС. 2013 
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2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
 

№ п/п. Мероприятия Сроки 
 

   
 

 Организационное обеспечение введения ФГОС  
 

   
 

1. Организация обсуждения примерной основной образовательной Август 2012  

программы основного общего образования  

  
 

   
 

 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в  
 

2. образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего  
 

 образования  
 

   
 

3. Разработка проекта Образовательной программы школы Август 2012 
 

   
 

4. Приведение нормативной базы  школы в соответствие с требованиями Июль-август 
 

ФГОС ООО 2012  

 
 

   
 

5. Разработка плана методической работы, обеспечивающей Июль-август 
 

сопровождение введения ФГОС 2012  

 
 

   
 

 Определение оптимальной для реализации модели организации Июль август  

6. образовательного процесса, обеспечивающей модели организации  

2012  

 внеурочной деятельности обучающихся  

  
 

   
 

7. Мониторинг сформированности навыков, обучающихся по по отдельному 
 

результатам каждой четверти графику  

 
 

   
 

 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  
 

   
 

1. Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 2012  

условиях реализации ФГОС ООО  

  
 

   
 

2. Организация работ по внесению изменений в локальные акты, в течение 
 

регламентирующих установление заработной платы уч.года  

 
 

   
 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего  
 

3. образования и новыми тарифно-квалификационными до августа 2012  

характеристиками должностных инструкций работников  

  
 

 образовательного учреждения  
 

   
 

 Информационное обеспечение введения ФГОС  
 

   
 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах постоянно  

сайта школы.  

  
 

   
 

2. Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный июль-август  

отчет школы  
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Кадровое обеспечение введение ФГОС 
 

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей основной поэтапно  

школы  

  
 

   
 

 Материально – техническое обеспечение введения ФГОС  
 

   
 

1. Оборудование классных кабинетов поэтапно 
 

   
 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы постоянно 
 

   
 

 
3. Разработка единичных проектов изменений 

 
в сводную программу изменений и дополнений 

 
 
 
«Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 
основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 
самоуправления (совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением» (поэтапно в 2012-2017учебном году) 

 
4. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
 
 

№ Мероприятие 
Примерные Ответственн Ожидаемый Формы отчетных 

 

п/п сроки ые результат документов  

 
 

      
   

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО 
 

    Создание и 
Приказ о создании 

 

 Создание рабочей группы Приказ  рабочей группы по  

  определение  

1 по подготовке введения №41от Директор подготовке  

функционала  

 ФГОС ООО 02.09.2013  введения ФГОС  

  рабочей группы  

    ООО, Положение  

     
 

      
 

 Разработка и утверждение   Система  
 

 плана-графика Приказ №40 
Руководитель мероприятий,  

 

2 мероприятий по рабочей обеспечивающих Приказ, план  

от 02.09.2013 
 

 реализации направлений группы внедрение ФГОС  
 

 ФГОС ООО   ООО  
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    Поэтапная 
Приказ об 

 

    утверждении плана  

 Организация курсовой   подготовка  

   графика  

 подготовки учителей по Поэтапно с  педагогических и  

3 Директор повышения 
 

проблеме введения ФГОС 06.09.2013 г. управленческих 
 

 ООО   кадров к введению квалификации, 
 

   план курсовой  

    ФГОС ООО  

    подготовки  

     
 

      
 

 Предварительный анализ   Получение  
 

 ресурсного обеспечения в 
   

 

 1 полугодие  объективной  
 

 соответствии с 
  

 

4 
2012-2013 

Директор 
информации о Совещание при  

требованиями ФГОС  

учебного 
готовности ОУ к директоре  

 ООО  
 

  переходу на ФГОС  
 

  года   
 

   ООО  
 

     
 

      
 

    Повышение  
 

    профессиональной  
 

    компетентности  
 

    всех категорий  
 

    педагогических  
 

 Разработка плана 
  работников в  

 

   области  
 

 методическогосопровожд 
 Методический 

 
 

5 09.08.2013 организации План 
 

 ения введенияФГОС ООО  совет  школы образовательного  
 

 в школы    
 

   процесса и  
 

     
 

    обновления  
 

    содержания  
 

    образования в  
 

    соответствии с  
 

    ФГОС ООО  
 

      
 

    Усвоение и  
 

 Рассмотрение вопросов 
 Председатели принятие членами  

 

  методических педагогического  
 

 

введения ФГОС ООО МО 
 

Протоколы 
 

6 Поэтапно объединений коллектива 
 

 учителей основной  и заведующие основных педсоветов 
 

 школы.   
 

  кафедрами положений ФГОС  
 

    
 

    ООО  
 

      
 

 Проведение     
 

 инструктивно- 
Поэтапно, 

 
Ликвидация 

 
 

7 
методических совещаний 

Директор 
План методической 

 

и обучающих семинаров весь учебный профессиональных работы.  

 год  затруднений  

 по вопросам введения   
 

     
 

 ФГОС ООО     
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 Организация участия 
  Обеспечение  

 

   научно-  
 

 различных категорий    
 

   методического  
 

 педагогических Весь  Материалы  

8 Директор сопровождения 
 

работников в семинарах учебный год семинаров 
 

 по вопросам введения   перехода и  
 

   внедрения ФГОС  
 

 ФГОС ООО    
 

   ООО  
 

     
 

      
 

 Разработка и утверждение     
 

 основной 
Приказ№37 

  Протоколы  

 образовательной Рабочая  
 

9 Создание ООП ООО педсовета, рабочей  

программы основного от02.09.2013 группа 
 

  группы, приказ 
 

 общего образования     
 

 школы     
 

      
 

 Разработка (на основе     
 

 БУП) и утверждение Пр.№38 от 
 Наличие учебного Протокол  

10 учебного плана Директор  

02.09.2013 плана ОУ педсовета, приказ  

 общеобразовательного  
 

     
 

 учреждения     
 

      
 

 Разработка и утверждение 1 полугодие 
   

 

 программы воспитания и Заместитель   
 

 2013  Протокол  

11 социализации директора по Наличие программы  

учебного педсовета, приказ  

 образовательного ВР  
 

 года   
 

 учреждения    
 

     
 

      
 

 Разработка и утверждение     
 

 программ внеурочной 1 полугодие Директор,  Протокол  

12 деятельности 20123учебно учителя Наличие программы 
 

педсовета, приказ 
 

 образовательного го года школы   
 

 учреждения     
 

      
 

 Разработка и утверждение Август 2013 Педагоги 
 Протокол 

 

  педсовета, МО,  

13 рабочих программ Наличие программы  

года школы  
 

 учебных предметов  

приказ 
 

    
 

     
 

      
 

    Дополнения в Приказ об  

    документы,  

 Внесение изменений в   утверждении  

   регламентирующие  

14 нормативно-правовую Поэтапно Директор локальных актов,  

деятельность школы  

 базу деятельности ОУ   протоколы  

   по внедрению  

    педсовета  

    ФГОС ООО  

     
 

      
 

15 
Мониторинг введения 

Весь период Директор 
Диагностические План 

 

внутришкольного  

ФГОС ООО материалы  

   контроля  
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16 
Организация отчетности 

Весь период 
Администрац  

Отчеты 
 

по введению ФГОС ООО ия школы  
 

      
 

 Анализ кадрового    Аналитическая  

1 обеспечения введения Июль 2013 г. Директор  
 

 справка  

 ФГОС ООО    
 

     
 

      
 

    Повышение  
 

    профессиональной  
 

    компетентности  
 

 Создание условий для   педагогических  
 

   работников в 
 

 

 прохождения курсов    
 

   области 
 

 

 повышения    
 

   организации 
 

 

2 квалификации учителей Весь период Директор План-график  

образовательного  

     
 

    процесса и  
 

    обновления  
 

    содержания  
 

    образования в  
 

    соответствии с  
 

    ФГОС ООО  
 

      
 

    Активное  
 

 Определение списка   профессиональное  
 

 учебников и учебных   взаимодействие по Протокол  

3 пособий, используемых в Июль 2013 Директор обмену опытом,  

педсовета  

 образовательном процессе   обсуждению  

    
 

 в соответствии с ФГОС   проблем и поиску  
 

    их решения  
 

      
 

 Обеспечение     
 

 оснащённости школы в   Определение  
 

 соответствии с   необходимых  
 

1 
требованиями ФГОС Весь период Директор 

изменений в Информационная 
 

ООО к минимальной оснащенности справка  

   
 

 оснащенности учебного   школы с учетом  
 

 процесса и оборудованию   требований ФГОС  
 

 учебных помещений.     
 

      
 

 Обеспечение     
 

 соответствия   
Приведение в 

 
 

 материально-технической    
 

   соответствие 
 

 

 базы реализации ФГОС    
 

  

Администра материально- Информационная 
 

2 ООО действующим Весь период 
 

 санитарным и  ция технической базы с справка 
 

 противопожарным   требованиями  
 

   ФГОС ООО 
 

 

 нормам, нормам охраны    
 

     
 

 труда работников ОУ.     
 

      
 

      
 

      
 



251 
 

      
 

      
 

 Обеспечение   Оснащенность  
 

 укомплектованности   школьной  
 

 библиотеки ОУ   библиотеки  
 

 печатными и   необходимыми Информационная  

3 электронными Весь период  УМК, учебными,  

 справка  

 образовательными   справочными  

    
 

 ресурсами по всем   пособиями,  
 

 учебным предметам   художественной  
 

 учебного плана.   литературой  
 

      
 

 Обеспечение доступа     
 

 учителям, переходящим     
 

 на ФГОС ООО, к   Создание условий Создание банка 
 

 электронным   для ликвидации полезных ссылок, 
 

4 образовательным Весь период  профессиональных наличие странички 
 

 ресурсам, размещенным в   затруднений на школьном сайте 
 

 федеральных и   педагогов «ФГОС» 
 

 региональных базах     
 

 данных.     
 

      
 

    Расширение  
 

    возможностей  
 

 Обеспечение   доступа  
 

 контролируемого доступа   пользователей к  
 

 участников   банку актуальной Создание банка  

 образовательного   педагогической  

   полезных ссылок,  

 процесса к   информации и  

5 Весь период  наличие странички  

информационным  обеспечение  

   на школьном сайте  

 образовательным   возможности  

   «ФГОС»  

 ресурсам в сети Интернет.   дистанционной  

    
 

    поддержки  
 

    участников  
 

    образовательного  
 

    процесса  
 

      
  

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО 
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    Получение  
 

 Проведение диагностики 
1 полугодие  объективной  

 

 2013  информации о Диагностическая  

1 готовности школы к Директор  

учебного готовности школы к карта  

 введению ФГОС ООО.  
 

 года  переходу на ФГОС  
 

    
 

    ООО  
 

      
 

  1 полугодие 
 Информирование Создание банка 

 

 Размещение на сайте  общественности о полезных ссылок,  

 2013  
 

2 школы информации о Директор ходе и результатах наличие странички  

учебного  

 введении ФГОС ООО  внедрения ФГОС на школьном сайте  

 года  
 

   ООО «ФГОС»  

    
 

      
 

 Обеспечение публичной     
 

 отчетности школы о ходе   Информирование 
 

 

 и результатах введения    
 

   общественности о Размещение  

 ФГОС ООО (Включение в Июнь-июль  
 

3 Директор ходе и результатах публичного отчета  

публичный доклад 2013 года  

  внедрения на школьном сайте  

 директора школы раздела,   
 

   ФГОС ООО  
 

 отражающего ход    
 

     
 

 введения ФГОС ООО).     
 

      
 

 
 
 

3.2.9.  Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО. 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО будет осуществляться на основе 
контроля и образовательного мониторинга, сложившегося в школе. 

 
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы:  
- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 
поступление в школу, перевод, окончание;  
- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;  
- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 
литературой и пособиями, средствами обучения;  
-состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 
вспомогательным персоналом; 
- Инфраструктура  учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 


		2022-11-28T19:07:17+0300
	Магомадова Луиза Саламовна




