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1 Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования  

1.1. Пояснительная  записка 

 АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования          для обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО) 

разработана в соответствии: 

− с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 1897 от 17 декабря 2010 г 

− с федеральной адаптированной образовательной программе основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённой 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1025 от 24 ноября 2022 г; 

 АООП ООО разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обучающихся конкретной нозологической группы, которой 

он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования и обеспечения 

психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди 

обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих 

данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую 
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недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность 

специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде 

случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет 

необходимость обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать 

определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным 

уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

 АООП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.2) в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации 

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования. 

 Статус обучающегося с ЗПР устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее - ПМПК). 

 При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу на уровне основного общего 

образования. 

 АООП ООО обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) ООО и с 

учетом федеральной адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР. 

 При разработке АООП ООО образовательная организация предусмотрела 

непосредственное применение при реализации обязательной части АООП ООО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  
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АООП ООО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общго образования 

 Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты являются:   

− обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; 

−  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 состояния 

здоровья; 

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

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования ГОУ РК «С(К)Ш №  

42» г. Воркуты предусматривает решение следующих основных задач:  

− формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
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− достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР, в том 

числе детьми-инвалидами;  

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ЗПР как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

− выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования;;  

− организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации;  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

− организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

− создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

ГОУ РК «С(К)Ш №42» г. Воркуты 

  

 Методологической основой ФГОС является 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 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

− 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 с ЗПР и детей-инвалидов.  

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

− онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
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познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР построена соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

предполагает создание при необходимости нескольких учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы (приложение 1), учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования (приложение 2). 

АООП ООО подразумевает и адаптацию требований к результатам её освоения. 

Критериями отбора планируемых результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования, а также потенциальная возможность их достижения обучающимися с 

ЗПР. Иными словами, планируемые результаты включают круг учебных задач, 

построенных на опорном (базовом) учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающимися с ЗПР.  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является медико-психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя-предметника с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР.  

 Организации образовательного процесса с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период актированных дней, режима 

повышенной готовности или действия режима самоизоляции (карантина). 
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 ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты (далее - Организация), осуществляет 

образовательную деятельность, реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся.  

 При организации внеурочной деятельности возможна форма обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

 В период актированных дней, режима повышенной готовности или действия режима 

самоизоляции (карантина) организация образовательного процесса осуществляется с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 Дистанционное обучение организуется так же для длительно болеющих детей; 

детей, выезжающих во время учебного процесса вместе с родителями в другие города или 

за границу на отдых; детей, выезжающих на спортивные тренировочные сборы и 

соревнования в другие города; детей, находящихся на длительном лечении, детей, 

находящихся на индивидуальном обучении».  

 При осуществлении образовательной деятельности, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

классный руководитель информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 

консультаций».  

 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

участники образовательных отношений самостоятельно и (или) с использованием ресурсов 

иных организаций:  

− создают условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 

(часть 3 статьи 16 Федерального закона №273);  
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− образовательная организация обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно 

(исходя из материально-технических и информационно-методических условий), и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения.  

 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  

− местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации независимо от места нахождения обучающихся (часть 4 статьи 16 

Федерального закона №273);  

− Организация обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации;  

− Организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

(часть 1 статьи 28 Федерального закона №273).  

 Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-уроков, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общго образования 

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

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 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 временнóй перспективе;  

− 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 и сверстниками;  

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

исследовательской.  

 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;  
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− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

− обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности;  

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста;  

− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

− гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

− упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

− наглядно-действенный характер содержания образования; 
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− развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

− необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

− комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

− специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

− развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

− обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР соответствуют 

ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. При проектировании 

планируемых результатов реализуется индивидуально-дифференцированный подход как 

один из ведущих в процессе образования обучающихся с  ЗПР. 

 При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным 

предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности и возможности 

обучающихся с ЗПР. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (АООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, рабочей программы воспитания, программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся (обобщенных учебных действий), системы 

оценки качества освоентя обучающимися АООП ООО, выбора средств обучения и 

воспитания, учебной-методической литературы.   

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 учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают задачи направленные на:  
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− формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

− 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;  

− формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

− формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

− формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в 

парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

− формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного 

или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.);  

− формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 
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работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы;   

− формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

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

− формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

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

или комментария) своей позиции или оценки;  

− формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как 

исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения 

социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с 

использованием адаптированного, в том числе специально сконструированного, 

педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат 

обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

Реализация АООП ООО  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО отражают  

требования ФГОС ООО и передают специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с задержкой психического развития ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 

и детализируют основные направленности этих  результатов.  

Они включают эффекты: 

− гражданско-патриотического воспитания; 

− духовно-нравственного воспитания; 

− эстетического воспитания; 

− осознания ценности научного познания; 

− физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

− трудового воспитания; 

− экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми 

к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального 

опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 

воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 
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является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию 

и характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 

программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, 

заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 

адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам: 

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

(английский) язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

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

«Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура (Физическая культура)», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

России» на базовом уровне.  

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования.  

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
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принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Патриотическое воспитание. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Гражданское воспитание. Готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, личностному самоопределению и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
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интересов. Чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Активное участие в 

жизни образовательной организации, местного сообщества. Неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации;. Представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Духовно-нравственное воспитание. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения. Готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков. 

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 своей семьи.  

Эстетическое воспитание. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  Понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Освоение ценностей научного познания. Сформированность мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности. Овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира. Установка на осмысление личного и чужого 

опыта, наблюдений, поступков. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

 Трудовое воспитание. Установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города). Интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания. 

Уважение к труду и результатам трудовой деятельности. Формирование готовности к 

осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 

отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 

Наличие мотивации к целенапрвленной социально значимой деятельности.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

Экологическое воспитание. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
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сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

− повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

− формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

− способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

− способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 
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Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

− в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 

другими вспомогательными средствами;  

− в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в 

ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

− в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

− в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

− в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

ответственность за результат своей работы;  

− в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных 

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-

сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

− в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 
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Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося; 

− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

− в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих;  

− в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся:  

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях;  

− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  

− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

 Метапредметные результаты включают: 

− освоение     обучающимися     межпредметных     понятий     (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

− способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
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− готовность к самостоятельному планировнию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной траектории; 

− овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных формах, в том числе цифровах, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

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

общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

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

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

числе:  

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
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практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

− анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные 

результаты;  

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов);  
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− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  
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− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

− пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

− фиксировать  и  анализировать  динамику  собственны 

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:  
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− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

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

слов;  

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

− выделять явление из общего ряда других явлений;  

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 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 достоверности информации;  

− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения);  

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

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

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

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

 3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

− резюмировать главную идею текста;  

− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

− критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

− определять свое отношение к природной среде;  

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
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− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

 5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 Коммуникативные УУД  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

− определять возможные роли в совместной деятельности;  

− играть определенную роль в совместной деятельности;  

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

− выделять общую точку зрения в дискуссии;  
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− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  цели, 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

 2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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 

коммуникативной задачей;  

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
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− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Метапредметные результаты включают: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся, обучающихся с 

ОНР: владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

− формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

− формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

− формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

− формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

− формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 
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− развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

− формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

− развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР  соответствуют 

требованиям, заявленным в ФГОС ООО, ФАОП. Результаты по годам обучения 

конкретизируются и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР в рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

 

 

1.2.5.1. Русский язык 

 1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

− создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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− понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

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

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

− выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

− умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

− осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

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

− соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

− стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

− распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

− уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

− корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

− использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
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 4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

− идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

− распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

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

− распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

− распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

− проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

− проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

− определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

− определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

− деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

− умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

− проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
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− характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

− умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

− определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

− определение грамматической основы предложения; 

− распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

− распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

− опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

− определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

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

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

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

и способах конструирования информационных запросов; 

− пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

− пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
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− использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

− использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

− поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

− освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

− применение правильного переноса слов; 

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

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

− соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

− выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

− нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, 

− конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 8)  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; 
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 9) 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. 

 Выпускник научится:  

− владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

− владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

− адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

− участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

− создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

− анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

− использовать знание алфавита при поиске информации;  

− различать значимые и незначимые единицы языка;  

− проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
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− классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

− членить слова на слоги и правильно их переносить;  

− определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами;  

− опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

− проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

− проводить лексический анализ слова;  

− опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

− опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;  

− проводить морфологический анализ слова;  

− применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

− опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание, 

предложение, текст);  

− анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

− находить грамматическую основу предложения;  

− распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

− опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

− проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

− соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

− опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

− опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

− использовать орфографические словари.  
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 Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык» 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. 

 

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, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения;  

− восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

− воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  
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− развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

− овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

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

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

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

− характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

− находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

− определять  родо-жанровую  специфику  художественного произведения (5–

9 кл.);   

− объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

− выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  

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

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

уровне);   

− пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  
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− представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

− собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

− выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

− выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

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

− ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

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

 При планировании предметных результатов освоения программы следует 

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

обучающихся с ЗПР 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.  
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 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

вопросов и ответы на них (устные, письменные).   

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

− выразительно прочтите следующий фрагмент;   

− определите, какие события в произведении являются центральными;  

− определите, где и когда происходят описываемые события;  

− опишите,  каким  вам  представляется  герой  произведения, 

прокомментируйте слова героя;   

− выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные  

и т. п.) для вас места;   

− ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;   

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

детали и т. п.   

 II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют  

 У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

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

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

  К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

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

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 
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анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).   

  Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

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

детали и т. п.;   

− покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора;  

− покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

− проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него);  

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

разными произведениями);   

− определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;   

− дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

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

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

тематике, проблематике и авторской позиции.  

 III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».   

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
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создание эссе, научноисследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.   

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

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

детали и т. п.   

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

− определите позицию автора и способы ее выражения;  

− проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;   

− объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

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

заглавия);  

− напишите сочинение-интерпретацию;   

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

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).   

 Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

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

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

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

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

 Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

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

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

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 
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выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»).  

 

1.2.5.3. Родной язык  

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

«Родной (русский) язык»  

 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

учебному предмету «Родной (русский) язык»:  

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

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

− приобщение к литературному наследию своего народа;  
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− формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

− осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

  

1.2.5.4. Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)»:  

− понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

родной русской литературы;  

− проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной 

культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира;  

− понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе современных 

авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы;  

− осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира;  

− развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с 

русскими традициями и укладом; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

− овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного;  

− применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный круг чтения;  

− накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских 

предпочтений; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  
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1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

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.   

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.  

Аудирование 

Выпускник научится:   

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Чтение 

Выпускник научится:   

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

− читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
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− 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.  

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.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

− правильно писать изученные слова;  

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

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.  

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;  
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− 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.  

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;   

− имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- 

− tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   

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

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

− наречия при помощи суффикса -ly;  

− имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

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

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 
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− 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 и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

− распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке;  

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

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

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 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;  

− распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(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/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  



56 

 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

− распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect;  

− распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

− распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их  

− эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);  

− распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

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.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  

− выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

 Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

 1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

 2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 
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 3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

 4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

 5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

 6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие 

значимые события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

 7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

 8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

 9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

 10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

 11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на 

основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией 

из других источников; 

 12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 
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 13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети "Интернет" для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

 14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России. 

 Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

− целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории;  

− базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

− 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 и современности; 

− 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 к ней;  

− умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет другие), 

оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 

− умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными 

и вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 

ценность и значимость источника; 
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− 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 и мира. 

− способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках на основе 

самостоятельно составленного плана либо под руководством педагога, демонстрируя 

понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

− владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

− способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

− осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

− умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

 Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий, используя "ленту времени"; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, используя алгоритм учебных 

действий; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие; 
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4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое, 

используя предварительно составленный план и (или) ключевые слова; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, 

как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников 

истории и культуры. 

 Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 

углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности обучающихся. Названные результаты формируются в работе 

с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и 

атласами, хрестоматиями и другими. 

 

1.2.5.7. Обществознание  
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 Предметные результаты освоения курса на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

 1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний 

о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической, 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе 

образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов 

традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

 3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе 

моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов 

и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 4) умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции; 
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 5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

 6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритму 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

 7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; роли информации и информационных 

технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

 8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

 9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

 10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

 11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 

в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 15) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения 

формы (в том числе электронной) и составления простейших документов (заявления, 

обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

 16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

Человек и его социальное окружение. 

Выпускник научится:  

− осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах 

человека, формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах 

и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека 

с другими людьми; 

− характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного анализа 
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основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями 

здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, её различных 

мотивов и особенностей в современных условиях; положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

− классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 

деятельности человека, потребности людей; 

− сравнивать по опорной схеме понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

− устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых 

группах; целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

− использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 

вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

− определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам 

выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности отношений 

в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона "Об образовании в Российской Федерации"; составлять по 

предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагога 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в 

нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M1S2LR/
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публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

− оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать 

своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

− приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 

в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 

поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и 

класса; 

− приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится:  

− осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, 

положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; 

явлениях в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; 

− типах общества, глобальных проблемах; 

− характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, 

высшие органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

− приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в 

обществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 

− классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы; 

− сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, 

положение в обществе различных людей; различные формы хозяйствования; 

− устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, деятельности основных участников экономики; 
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− использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и 

общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

− определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

− решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические 

задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад 

в решение экологической проблемы); 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

− извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и 

обществе, включая информацию о народах России; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

− формулировать выводы; 

− оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

− использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором 

мы живём; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

Социальные ценности и  нормы 

Выпускник научится:  

− осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
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− характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

− приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и 

патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

− классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их 

существенные признаки и элементы; 

− сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм; 

− объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и человека; 

− использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм; 

− определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и 

личный социальный опыт, своё отношение к явлениям социальной действительности с 

точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной 

жизни и поведения человека в обществе; 

− решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические 

задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

− извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и 

нормах морали, проблеме морального выбора; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога 

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 

− оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

− использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

− заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 
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− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

Выпускник научится:  

− осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о 

правоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества 

− характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка 

в Российской Федерации; 

− приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых 

возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

− классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки; 

− сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

− объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

− использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

− определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 
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− задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, 

связанные с исполнением типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных педагогическим работником источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и 

значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

− из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать с помощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 

− оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

− использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

− заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

Выпускник научится:  

− осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, 

об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); 

о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

− характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Конституции 

Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в 

защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; 

гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

− приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актов 

и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совершённые правонарушения; 

− классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды 

нормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности по 

отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

− сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника и 

работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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− объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностей 

работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

− использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи 

в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

− определять своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой 

на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет с опорой на алгоритм учебных действий; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с 

помощью педагога, о применении санкций за совершённые правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9027690/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9027690/XA00M1S2LR/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9015517/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/901807664/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/901807664/XA00M6G2N3/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/901807667/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/901807667/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9017477/
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− оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

− использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности, в повседневной 

жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

− заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу); 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится:  

− осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни 

общества, её основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 

политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

− характеризовать после предварительного анализа способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса и 

предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

− приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения 

эффективности производства; деятельности и проявления основных функций различных 

финансовых посредников; использования способов повышения эффективности 

производства; 

− классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного 

регулирования экономики; 

− сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; 
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− объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

− использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин 

достижения (недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового поведения; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, связанные с осуществлением экономических действий, на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов 

повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

− овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

− извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества, используя алгоритм учебных действий; 

− анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

− оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки 

других людей с точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 

поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; 

− практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора 

в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 
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− приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

− приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

Выпускник научится: 

− осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в 

духовной жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как 

важном ресурсе современного общества; 

− характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

− приводить примеры с опорой на источник информации политики российского 

государства в сфере культуры и образования; влияния образования на социализацию 

личности; правил информационной безопасности; 

− классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы и 

виды культуры; 

− сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и 

социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

− объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

− использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 
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− определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие 

знания факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 

информационной безопасности, правилам безопасного поведенияв сети Интернет; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

− овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога 

в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст по 

образцу; 

− осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности 

современных учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разных 

источниках информации; 

− анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

− оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведение людей 

в духовной сфере жизни общества; 

− использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

− приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Человек в политическом измерении 

Выпускник научится:  

− осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и 

форме, внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

− характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный 

институт; принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства 

в обществе на основе его функций; правовое государство; 
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− приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными 

формами правления, государственно-территориального устройства и политическим 

режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

− законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

− классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные 

государства по разным признакам; элементы формы государства; типы политических 

партий; типы общественно-политических организаций; 

− сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и 

республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

− объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

− использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

− объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и 

правовых норм; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 

субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической 

партии, участника общественно-политического движения; 

− овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с помощью 

педагога текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

− искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, 

государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

− конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о 

формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

− оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных 

субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы; 

− использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в 

повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательских 

проектах. 

Гражданин и государство: 

Выпускник научится: 

− осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти 

и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

− характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, как социальное государство, 

как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 
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особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

− приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической 

сфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 

политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-

кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

− классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших 

органов государственной власти Российской Федерации; 

− сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

− объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

− использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

− определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к внутренней и внешней политике Российской 

Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях; 

− систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа 

информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, 

о деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом 

и международным терроризмом; 

− овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 
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высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 

из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять с помощью 

педагога на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

− искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в сети Интернет; 

− анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

− оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение 

других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы; 

− использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

− заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

− осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

Выпускник научится: 

− осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре 

общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни; 

− характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; 

основы социальной политики Российского государства; 

− приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

− классифицировать по плану социальные общности и группы; 

− сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности; 

− объяснять после предварительного анализа причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов; 

− использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

− определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на 

распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

− осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

− извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

Интернет о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст по образцу; 

− анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа 

текстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 

учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

− оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения; 
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− использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

− осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Выпускник научиться: 

− осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

− характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

− приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и 

возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

− сравнивать с опорой на источник информации требования к современным 

профессиям; 

− объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 

− использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение важности здорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

− определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением; 

отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

− осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

− осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 
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1.2.5.8. География 

 Предметные результаты освоения программы по географии включают способность 

обучающихся с ЗПР: 

1) знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, осознавать после предварительного анализа роль географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под 

руководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и 

место географической науки в системе научных дисциплин; 

2) знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач; 

4) уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий; 

5) классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе 

алгоритма учебных действий или после предварительного анализа взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, 

реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

6) использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые слова; 

7) объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических 

объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

8) выбирать с помощью учителя и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий, а также практических 

задач в повседневной жизни; 

9) ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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



83 

 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на 

алгоритм учебных действий 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 нескольких источниках; 

10) уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 

информации (картографических, интернет-ресурсов); 

12) уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; решать с опорой на алгоритм учебных действий 

практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в 

сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «География» 

− приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и 

явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов исследования, 

применяемых в географии; 

− выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), 

необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

− находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

− иметь представление о вкладе великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

− описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий 

с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое); 
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− находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

− определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим картам; 

− использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов 

местности и географических карт для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− применять с опорой на источник информации понятия "план местности", 

"географическая карта", "аэрофотоснимок", "ориентирование на местности", "стороны 

горизонта", "горизонтали", "масштаб", "условные знаки" для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

− различать с опорой на источник информации понятия "план местности" и 

"географическая карта", "параллель" и "меридиан"; 

− приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир 

живой и неживой природы; 

− объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времён года; 

− устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

− описывать с опорой на план внутреннее строение Земли; 

− различать с опорой на источник информации понятия "земная кора", "ядро", 

"мантия", "минерал" и "горная порода", "материковая земная кора" и "океаническая земная 

кора"; 

− различать с опорой на источник информации изученные минералы и горные породы, 

материковую и океаническую земную кору; 

− показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки 

и океаны, крупные формы рельефа Земли; 

− различать с опорой на источник информации горы и равнины; 

− классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опорой 

на план; 

− иметь представление о причинах землетрясений и вулканических извержений; 
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− применять с помощью учителя понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", 

"литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− применять с помощью учителя понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг 

землетрясения" для решения познавательных задач; 

− иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

− классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по 

происхождению; 

− приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений 

в литосфере и средств их предупреждения; изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; актуальных проблем 

своей местности, решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; примеры действия внешних 

процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

− представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

− описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы 

Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

− приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений 

в геосферах и средств их предупреждения; 

− сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения 

географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

− различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей 

Мирового океана; 

− применять с помощью учителя понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", 

"приливы и отливы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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− классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы 

(моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

− различать с опорой на источник информации питание и режим рек; 

− сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам; 

− различать с опорой на источник информации понятия "грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды" и применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

− устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

− приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения 

многолетней мерзлоты; 

− иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов; 

− описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы; 

− определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, 

количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием 

знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 

ними для решения учебных и практических задач; 

− объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; 

направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

− различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климаты 

Земли; климатообразующие факторы; 

− устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной 

поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

− сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, 

расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

− различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия 

"бризы" и "муссоны", понятия "погода" и "климат", понятия "атмосфера", "тропосфера", 

"стратосфера", "верхние слои атмосферы"; 
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− применять с помощью учителя понятия "атмосферное давление", "ветер", 

"атмосферные осадки", "воздушные массы" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

− иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры 

воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

− иметь представление о границах биосферы; 

− приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

− различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных 

территорий Земли; 

− объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов 

природы в природно-территориальном комплексе; 

− сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного и 

животного мира в различных природных зонах; 

− применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-

территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

− сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных 

природных зонах; 

− приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных 

геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 

− описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

− иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 

− определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их 

существенным признакам; 
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− различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

− приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в 

результате деятельности человека; 

− описывать после предварительного анализа закономерности изменения в 

пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

− выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников географической 

информации; 

− называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя 

географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением 

крупных форм рельефа; 

− классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, 

типы климата по заданным показателям; 

− иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

− применять с опорой на справочный материал понятия "воздушные массы", 

"муссоны", "пассаты", "западные ветры", "климатообразующий фактор" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; 

− объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на 

климатические особенности территории; 

− иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

− различать после предварительного анализа океанические течения; 

− сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

− объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источников географической информации; 
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− характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

− различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения 

крупных стран мира; плотность населения различных территорий; 

− применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

− различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения; 

− приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира; 

мировых и национальных религий; 

− проводить с опорой на план языковую классификацию народов; 

− различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной 

деятельности людей на различных территориях; 

− определять после предварительного анализа страны по их существенным признакам; 

− сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 

условиям регионов и отдельных стран; 

− иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

− использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; выбирать с помощью учителя 

источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

− представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

− использовать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

− приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 
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− иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить с опорой на источник информации 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

− характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории 

формирования и изучения территории России; 

− находить после предварительного анализа в различных источниках информации 

факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 

− характеризовать с опорой на план географическое положение России с 

использованием информации из различных источников; 

− иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и 

макрорегионах России; 

− приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской 

Федерации разных видов и показывать их на географической карте; 

− иметь представление о влиянии географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

− использовать с помощью учителя знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, 

поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

− иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

− проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов; 

− иметь представление о типах природопользования; 

− выбирать и использовать с помощью учителя источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих территорию; объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

− сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 
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− использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

− называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

− иметь представление о распространении по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

− применять с помощью учителя понятия: "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи 

лбы", "бархан", "дюна", "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− различать с опорой на источник информации понятия "испарение", "испаряемость", 

"коэффициент увлажнения"; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

− описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по 

карте погоды; 

− использовать с помощью учителя понятия "циклон", "антициклон", "атмосферный 

фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

− проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв 

России; 

− иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей 

среды; 

− показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии 

России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты; 

− приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в том 

числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; рационального и нерационального природопользования; особо охраняемых 

природных территорий России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную 

книгу России; 
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− выбирать с помощью учителя источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

− приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на территории страны; 

− сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

− иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

− проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов и 

регионов России по заданным основаниям; 

− использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальной 

жизни; 

− применять с помощью учителя понятия "рождаемость", "смертность", 

"естественный прирост населения", "миграционный прирост населения", "общий прирост 

населения", "плотность населения", "основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", 

"городская агломерация", "посёлок городского типа", "половозрастная структура 

населения", "средняя прогнозируемая продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", 

"трудоспособный возраст", "рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качество 

населения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, 

график, географическое описание) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

− выбирать с помощью учителя и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) 

хозяйства России; 

− представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
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− выбирать и использовать информацию из различных географических источников 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач с 

опорой на алгоритм учебных действий: сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

− классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской 

Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников; выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

− иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) 

и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее 

регионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, топливно-

энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, 

машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, 

черная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса, химическая промышленность, факторы размещения отдельных отраслей 

химической промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещения 

предприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, факторы 

размещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг, факторы 

размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, 

пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона 

Севера России; 

− находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи 

геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей 

местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономической 

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия: 
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объяснять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать после 

предварительного анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 

− использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

− оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

− иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России в 

мировом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние географического 

положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

− сравнивать после предварительного анализа географическое положение, 

географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

макрорегионов России; 

− после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально- экономического развития России, месте и роли России в 

мире. 

 

1.2.5.9. Математика 

 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 их элементов;  

− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями:  

− натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число;  

− использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;  

− использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

− сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

− составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

− Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

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

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

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

условия к требованию или от требования к условию;  

− составлять план решения задачи;   

− выделять этапы решения задачи;  

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать  

− полученное решение задачи;  

− знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

− находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины;  

− решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)   

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.   

 Измерения и вычисления 

− выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

− вычислять площади прямоугольников.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

− выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

История математики 

− описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей.  

 



97 

 

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 простейших ситуациях;  

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство;  

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  

− использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

− использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

− оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;   

− распознавать рациональные и иррациональные числа;  

− сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

− составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Тождественные преобразования 

− Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  
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− выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  

− раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;  

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

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

− выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 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, 

решение неравенства;  

− проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

− решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

− проверять, является ли данное число решением уравнения  

− (неравенства);  

− решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

 

Функции 

− Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

− находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;  

− определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости;  

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  
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− строить график линейной функции;  

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

квадратичной, обратной пропорциональности);  

− определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

− оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

− решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

− использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

− Иметь  представление  о  статистических  характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах;  

− решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора;  

− представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

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

− определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

− оценивать вероятность события в простейших случаях;  

− иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

− иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

− сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

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  
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− 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 его части;  

− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

− находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;  

− решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку).  

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

− извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;  

− применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;  

− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

 Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

− применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

− применять  теорему  Пифагора,  базовые  тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− распознавать движение объектов в окружающем мире;  

− распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости 

− Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;  

− определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

− использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.  
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История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

− понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства.  

  

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;  

− узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,  

− оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вводавывода), 

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.  

Математические основы информатики 

Выпускник научится:  
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− описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

− оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи);  

− определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

− 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 

современными кодами;  

− использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).  

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;  

− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);  

− составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

− использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

− величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания;  

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

− использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

− записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  

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, 
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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 определенному условию;  

− 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, интернетсервисов и т. п.;  

− основами соблюдения норм информационной этики и права;  

− познакомится  с  программными  средствами  для  работы  с 

аудиовизуальными  данными  и  соответствующим  понятийным аппаратом;  

− узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

 

1.2.5.11. Физика 

Предметные результаты отражают: 

− владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

− умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информация, 

определения достоверности полученного результата. 

 Выпускник научится:  
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− соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

− понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

− ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

− понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

− проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

 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 

результатам исследования;  

− проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;  

− анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения;  
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− понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;  

− использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

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 ее 

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 физической величины;  

− 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, 
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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, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): 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 физической величины.   

Тепловые явления 

Выпускник научится:  

− 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 от давления;  

− 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 физической величины;  

− анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;  

− различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  

− 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 
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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 физической величины.  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится:  

− распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 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, дисперсия света.  

− составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

− параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат лампочка, амперметр, 

вольтметр).   

− использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  

− описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

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 другими величинами.  

− анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение.  
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− приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях  

− решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 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 физической величины.  

Квантовые явления 

Выпускник научится:  

− распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, 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 математическое выражение;  

− различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

− приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Элементы астрономии 

 Выпускник научится: 
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− 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 системами мира;  

 

1.2.5.12. Биология 

 Предметные результаты освоения программы по биологии включают способность 

обучающихся с ЗПР:  

− осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к собственному 

организму; понимать роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

− уметь применять систему биологических знаний под руководством педагога: 

раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 

живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой 

природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

− владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать 

изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов с опорой на схемы и 

алгоритмы; 

− понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в 

том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов с опорой на 

алгоритм учебных действий;  

− уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную информацию 

основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, 

растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека;  

− уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 
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− уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека с опорой 

на план; 

− иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;  

− иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

− иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления;  

− уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на алгоритм 

учебных действий, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводить 

расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 

− уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели 

для объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

− осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

− владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности с помощью учителя; 

− уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

− уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

− владеть основами экологической грамотности: осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

− уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; уметь противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  
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− знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными; 

Живые организмы  

Выпускник научится:  

− выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

− аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

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

бактерий;  

− осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

− раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

− объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

− выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

− сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

− анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; • знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии.  
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− основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее.  

− использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

− осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;   

− создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

− работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

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 с животными;  

− аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

− животных;  

− аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

− объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах  
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− сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;  

− выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

− различать по внешнему виду, сф органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

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

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  

− знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;  

− анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

− описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

− знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  

− выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

− аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

− окружающей среды;  

− аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

− осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   

− 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 и функционирования;  
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− объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

− различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

− сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;   

− устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

− использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

− знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

− описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 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 кабинете биологии.  

 

1.2.5.13. Химия 

 Предметные результаты освоения программы по биологии включают владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии: 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций (с опорой на 

алгоритм учебных действий); владение основами химической номенклатуры (IUPAC и 

тривиальной) и умение использовать её для решения учебно-познавательных задач с 

помощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул 

по алгоритму с опорой на определения; 

3) представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя 
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применять систему химических знаний для установления взаимосвязей между изученным 

материалом и при получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных 

заданий и при работе с источниками химической информации, которая включает: 

− важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 

связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не электролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, 

катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

− основополагающие законы химии: закон сохранения массы, Периодический закон 

Д. И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  

− теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

а также представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 

теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

− представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых 

трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы с опорой на 

определения физического смысла цифровых данных периодической таблицы; 

− умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции с опорой на схемы; определять валентность и степень окисления 
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химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), 

окислитель и восстановитель по алгоритму учебных действий; 

− умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свойства 

простых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, 

хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе 

их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды 

металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и 

IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, 

азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); описывать с опорой на план 

и ключевые слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения после предварительного анализа под руководством 

педагога, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания 

химических превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов 

на организм человека и окружающую природную среду; 

−  умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий молекулярные и 

ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и окислительно-

восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства изученных 

классов / групп неорганических веществ, а также подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

− умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объём газов с опорой на общие формулы; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, 

объем и массу реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, алгоритм учебных 

действий; 

− владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений с опорой на 

алгоритм учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить пути ее 

решения с помощью педагога; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием;  
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− наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов под руководством учителя с обсуждением плана работы или 

составлением таблицы: 

− изучение и описание физических свойств веществ;  

− ознакомление с физическими и химическими явлениями;  

− опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;  

− изучение способов разделения смесей;  

− получение кислорода и изучение его свойств;  

− получение водорода и изучение его свойств;  

− получение углекислого газа и изучение его свойств;  

− получение аммиака и изучение его свойств;  

− приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

− исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

− применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей;  

− изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями;  

− получение нерастворимых оснований; 

− вытеснение одного металла другим из раствора соли;  

− исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  

− решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»;  

− решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 

− решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»;  

− решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

− химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена;  

− качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

− умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 
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− владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, а также правилами поведения в целях сбережения здоровья и 

окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые 

организмы определенных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма 

человека; 

− владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе, минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; умение приводить 

примеры правильного использования изученных веществ и материалов; 

− умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов 

с помощью педагога; 

− представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки; наличие 

опыта работы с различными источниками информации по химии (научно-популярная 

литература, словари, справочники, интернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: умение 

объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

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 систему химии;  

− раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

− различать химические и физические явления;  

− называть химические элементы;  

− определять состав веществ по их формулам;  
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− определять валентность атома элемента в соединениях;  

− определять тип химических реакций;  

− называть признаки и условия протекания химических реакций;  

− выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

− составлять формулы бинарных соединений;  

− составлять уравнения химических реакций;  

− соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

− пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

− вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

− вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

− вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

− характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

− получать, собирать кислород и водород;  

− распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

− раскрывать смысл закона Авогадро;  

− раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

− характеризовать физические и химические свойства воды;  

− раскрывать смысл понятия «раствор»;  

− вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

− приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

− называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

− характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

− определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

− составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

− проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

− распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  
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− характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

− раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

− объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

− объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

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

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

− составлять  схемы  строения  атомов  первых  20  элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева;  

− раскрывать  смысл  понятий:  «химическая  связь», «электроотрицательность»;  

− характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

− определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

− изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  

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

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

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

− определять степень окисления атома элемента в соединении;  

− раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

− составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

− объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  

− составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

− определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

− проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

− определять окислитель и восстановитель;  

− составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; называть 

факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

− классифицировать химические реакции по различным признакам;  

− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  



123 

 

− проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

− распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

− характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

− называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

− оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  

− грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

− определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Предметные результаты  должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры   и 

головы);   о различных   художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

различных способах живописного построения изображения;   о   стилях   и   различных   

жанрах   изобразительного   искусства; о   выдающихся    отечественных    и    зарубежных    

художниках,    скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного 

образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 

искусстве (народное искусство и произведения современных художников декоративно-

прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной 

графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно- обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками   

выразительного   использования   формы,   объема,   цвета,   фактуры и других средств в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные худомественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 
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возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 

выбирать и   использовать   различные   художественные   материалы для передачи 

собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

вырамать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 

решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 

декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в 

создании художественных проектов; 

3) выполнение   учебно-творческих   работ   с   применением   различных материалов и 

техник. 

Выпускник научится:  

− характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов;  

− раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;   

− создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

− создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

− определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

− создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;  

− создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;  

− умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

− выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  



125 

 

− владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций;  

− 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 из промыслов;  

− характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций;  

− различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

− различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;  

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

− различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;  

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

различие временных и пространственных видов искусства;  

− классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

− объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  

− композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

− создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

− простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

− навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

− изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  
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− создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

− строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

− характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

− изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства;  

− передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

− творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне;  

− выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

− рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

− применять перспективу в практической творческой работе;  

− навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

− навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы;  

− видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;  

− навыкам создания пейзажных зарисовок;  

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива;  

− пользоваться правилами работы на пленэре;  

− использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;  

− навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

− различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

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

− определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  
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− пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники;  

− различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

− различать и характеризовать виды портрета;  

− понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

− пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

− видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти;  

− видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;  

− использовать графические материалы в работе над портретом;  

− использовать образные возможности освещения в портрете;  

− пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

− называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;  

− навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

− навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

− навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

− рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

− приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

− характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

− объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;  

− изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

− узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

− перечислять  и  характеризовать  основные  жанры  сюжетно-

тематической картины;  
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− характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов;  

− узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;  

− характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

− рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

− называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения;  

− творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет;  

− творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 

композиции на историческую тему;  

− творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

− представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

− называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;  

− узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;  

− характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

− рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;  

− описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

− творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;  

− анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века;  

− культуре зрительского восприятия;  

− характеризовать временные и пространственные искусства;  
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− понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

− 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 и т.д.);  

− представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  

− опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  

− систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;  

− распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

− понимать сочетание различных объемов в здании;  

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

− иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

− понимать  тенденции  и  перспективы  развития  современной 

архитектуры;  

− различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

− характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;  

− понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;  

− осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.;  

− применять  в  создаваемых  пространственных  композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы;  

− применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

− создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

− создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;  
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− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

− приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

− характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

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

− называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

− понимать основы краткой истории костюма;  

− характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;  

− применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;  

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

материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов;  

− отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;  

− использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

− узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;  

− различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  

− различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси;  

− узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

− характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;  

− раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

− работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;  

− различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  



131 

 

− создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;  

− сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

− рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

− 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 – XIX веков;  

− выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века;  

− характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

− создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале.  

 

1.2.5.15. Музыка 

Предметные результаты  должны обеспечивать: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
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информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится:  

− понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

− анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад;  

− определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,  

− драматических, героических, романтических, эпических);  

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

− понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

− различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  

− различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

− производить  интонационно-образный  анализ  музыкального произведения;  

− понимать основной принцип построения и развития музыки;  

− анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

− понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;  

− определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;  
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− понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в 

произведениях композиторов;  

− понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

− распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

− определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;  

− узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  

− различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; называть основные жанры 

светской музыки малой  (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 

формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

− узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

− определять тембры музыкальных инструментов;  

− называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;  

− определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

− владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

− узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

− определять характерные особенности музыкального языка;  

− эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

− анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности;  
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− анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

− выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;   

− анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

− различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

− определять характерные признаки современной популярной музыки; называть стили 

рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

− анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

− выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

− находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

− сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

− понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;  

− находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

− понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

− называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

− определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  

− владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

− применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

− творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

− участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования;  

− размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

− передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;   
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− проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;  

− понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;  

− эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

− приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

− применять  современные  информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки;  

− обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;  

− использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

 

1.2.5.16.  Труд (технология)  

По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей.  

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

− организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

− соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 

− грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 

– называть и характеризовать по опорной схеме технологии; 

− называть и характеризовать по опорной схеме потребности человека; 

− иметь представление о классификации техники, ее назначении; 



136 

 

− иметь представление о понятиях «техника», «машина», «механизм», уметь 

характеризовать простые механизмы по плану/схеме и узнавать их в конструкциях и 

разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

− иметь представление о методе учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

− иметь представление о профессиях, связанных с миром техники и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

− называть и характеризовать по опорной схеме машины и механизмы; 

− характеризовать по опорной схеме предметы труда в различных видах материального 

производства; 

− иметь представление о мире профессий, связанных с инженерной и изобретательской 

деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

− приводить примеры развития технологий; 

− знать народные промыслы и ремёсла России; 

− иметь представление об области применения технологий, их возможностях и 

ограничениях; 

− иметь представление об условиях и рисках применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

− выявлять экологические проблемы под руководством учителя; 

− иметь представление о мире профессий, связанных со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

− иметь представление об общих принципах управления; 

− иметь представление о возможностях и сфере применения современных технологий; 

− иметь опыт выдвижения предпринимательских идеи, обоснования их решения под 

руководством учителя; 

− определять проблему, анализировать потребности в продукте по предложенному 

алгоритму; 

− знать методы учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, уметь применять их под руководством учителя; 

− характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда по плану. 

К концу обучения в 9 классе: 
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− иметь представление о культуре предпринимательства, видах предпринимательской 

деятельности; 

− иметь начальный опыт разработки модели экономической деятельности под 

руководством учителя; 

− оценивать по алгоритму эффективность предпринимательской деятельности; 

− планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру под 

руководством значимого взрослого. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

− выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности под 

руководством учителя и по предложенному плану/схеме;  

− применять знаки и символы, модели и схемы под руководством учителя; 

− знать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

− знать народные промыслы по обработке древесины; 

− характеризовать по опорному плану/схеме свойства конструкционных материалов; 

− выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений под руководством учителя; 

− знать виды древесины, пиломатериалов; 

− выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

− сравнивать свойства древесины разных пород деревьев по предложенному 

плану/алгоритму; 

− иметь представление о пищевой ценности яиц, круп, овощей; 

− иметь представление о способах обработки пищевых продуктов, позволяющих 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

− выполнять технологии первичной обработки овощей, круп по рецепту; 

− выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп по рецепту; 

− иметь представление о видах планировки кухни; способах рационального размещения 

мебели; 
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− иметь представление о текстильных материалах, их классификации, основных этапах 

производства; 

− сравнивать свойства текстильных материалов по предложенному плану/алгоритму; 

− выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ под 

руководством учителя; 

− использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

− подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

− выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества под руководством учителя 

− иметь представление о группах профессий, тенденциях их развития. 

К концу обучения в 6 классе: 

− иметь представление о свойствах конструкционных материалов; 

− знать народные промыслы по обработке металла; 

− называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

− иметь представление о свойствах металлов и их сплавов; 

− использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки под руководством учителя; 

− выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

− обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом под руководством учителя; 

− знать пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

− определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

− выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

− знать виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

− иметь представление о национальных блюдах из разных видов теста; 

− знать виды одежды, иметь представление о стилях одежды; 

− иметь представление о современных текстильных материалах, их получении и свойствах; 

− выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств под руководством 

учителя; 

− выполнять чертёж выкроек швейного изделия по образцу; 

− соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия с опорой на технологическую схему/план; 
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− выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий под руководством учителя 

− иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностью на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

− анализировать свойства конструкционных материалов по предложенному 

алгоритму/плану; 

− выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

− применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

− осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты с опорой на образец; 

− выполнять художественное оформление изделий на доступном уровне; 

− иметь представление о пластмассах и других современных материалах, их свойствах, 

возможностях применения в быту и на производстве; 

− осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему под руководством учителя; 

− оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций с опорой на алгоритм; 

− знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы; 

− знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

− выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, морепродуктов; 

− выполнять технологии приготовления блюд из мяса животных, мяса птицы; 

− иметь представление о блюдах национальной кухни из рыбы, мяса; 

− иметь представление о конструкционных особенностях костюма; 

− выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств под руководством 

учителя; 

− выполнять чертёж выкроек швейного изделия под руководством учителя; 

− соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия с опорой на алгоритм; 

− характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда с опорой на план. 

К концу обучения 8 класса 
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– характеризовать свойства конструкционных материалов;  

– классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование;  

– выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования;  

– называть виды одежды, характеризовать стили одежды;  

– характеризовать современные текстильные материалы, их получение  и свойства;  

– выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;  

– самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; соблюдать 

последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия;  

– выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий; 

– самостоятельно рассчитывать калорийность блюд с учетом калорийности продуктов; 

составлять меню дневного рациона с учетом суточной калорийности;  

– подбирать продукты для приготовления пищи, учитывая информацию на этикетках, 

штрих- код;  

– характеризовать современные технологии в производстве и упаковке пищевых 

продуктов. 

К концу обучения 9 класса 

– самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в 

изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных 

видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 

– называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; 

– называть народные промыслы по обработке древесины; 

– характеризовать свойства конструкционных материалов; 

– выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

– называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 
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– выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) 

по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления; 

– исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

– знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

– приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

– называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

– называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

– называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

– называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

– анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

– использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

– подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её 

эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

– выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

– характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 

− иметь представление о классификации и характеристиках роботов по видам и 

назначению; 

− иметь представление об основных законах робототехники; 

− знать назначение деталей робототехнического конструктора; 

− знать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах; 

− получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 
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− применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

− владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта 

− иметь представление о мире профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

− знать виды транспортных роботов, иметь представление об их назначении; 

− конструировать мобильного робота по схеме, при необходимости под руководством 

учителя; 

− программировать мобильного робота с опорой на схему/план; 

− управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах под руководством 

учителя; 

− иметь представление о датчиках, использованных при проектировании мобильного 

робота; 

− иметь опыт осуществления робототехнических проектов; 

− презентовать изделие; 

− иметь представление о мире профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

− знать виды промышленных роботов, иметь представление об их назначении и функциях; 

− иметь представление о беспилотных автоматизированных системах; 

− знать виды бытовых роботов, иметь представление об их назначении и функциях; 

− иметь опыт использования датчиков и программирования действий учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 

− иметь опыт осуществления робототехнических проектов, испытания и презентации 

результатов проекта; 

− иметь представление о мире профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

− иметь представление о истории развития беспилотного авиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

− иметь представление о конструкции беспилотных летательных аппаратов; сферах их 

применения; 

− выполнять сборку беспилотного летательного аппарата под руководством учителя; 
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− выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов под руководством 

учителя; 

− соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

− характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда по плану. 

К концу обучения в 9 классе: 

− иметь представление о характеристиках автоматизированных и роботизированных 

системах; 

− иметь представление о современных технологиях в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное 

зрение, телеметрия и пр.), областях их применения; 

− иметь представление о принципах работы системы интернет вещей; сферах применения 

системы интернет вещей в промышленности и быту;  

− иметь представление о перспективах развития беспилотной робототехники;  

− иметь опыт конструирования и моделирования автоматизированных и 

робототехнических систем с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

− иметь опыт использования визуального языка для программирования простых 

робототехнических систем; 

− иметь опыт составления алгоритмов и программ по управлению роботом; 

− иметь опыт управления групповым взаимодействием роботов; 

− соблюдать правила безопасного пилотирования; 

− осуществлять робототехнические проекты по предложенному алгоритму или под 

руководством учителя; 

− характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда по плану. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование». 

К концу обучения в 7 классе: 

− знать виды, свойства и назначение моделей; 

− знать виды макетов и их назначение; 
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− иметь опыт создания макетов различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

− выполнять развёртку и соединять фрагменты макета по образцу; 

− выполнять сборку деталей макета по алгоритму/визуальной инструкции; 

− иметь опыт разработки графической документации; 

− иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования. 

К концу обучения в 8 классе: 

− разрабатывать конструкции с использованием 3D-моделей с опорой на образец/схему, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов 

испытания под руководством учителя; 

− иметь опыт создания 3D-модели, используя программное обеспечение; 

− проводить анализ и модернизацию компьютерной модели по алгоритму; 

− иметь опыт изготовления прототипов с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

− иметь опыт презентации изделия 

− характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда по плану. 

К концу обучения в 9 классе: 

− иметь опыт использования редактора компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

− иметь опыт изготовления прототипов с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

− понимать этапы аддитивного производства; 

− иметь представление об областях применения 3D-моделирования; 

− характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда по плану. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

− понимать виды и области применения графической информации; 
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− различать типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие) с опорой на образец; 

− знать основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

− называть и применять чертёжные инструменты на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне; 

− выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

− иметь представление о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованности на рынке труда 

К концу обучения в 6 классе: 

− знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

− знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора 

под руководством учителя; 

− понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

− иметь опыт создания текстов, рисунков в графическом редакторе под руководством 

учителя; 

− иметь представление о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

− знать виды конструкторской документации; 

− иметь опыт выполнения и оформления сборочного чертежа; 

− владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

− иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

− уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам с опорой на образец; 

− иметь представление о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 
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− иметь опыт использования программного обеспечения для создания проектной 

документации; 

− создавать различные виды документов с опорой на образец; 

− иметь представление о способах создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 

− иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

− иметь опыт создания и редактирования 3D-моделей и сборочных чертежей; 

− характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда с опорой на план. 

К концу обучения в 9 классе: 

− иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) в САПР; 

− иметь опыт создания 3D-модели в САПР; 

− иметь опыт оформления конструкторской документации, в том числе с использованием 

САПР; 

− характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда с опорой на план. 

 

 Предметная область «Физическая культура» 

 Изучение предметной области «Физическая культура» должно обеспечить:  

− физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

− формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

− понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

− овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни;  

− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  
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− развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

− установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

 

1.2.5.17. Физическая культура 

 1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой;  

 2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития;  

 3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

 4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

 5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 

выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по 

их остановке);  

 6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 

воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

 7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений;  

 8)  владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, 

их использование в игровой и соревновательной деятельности;  
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 9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Физическая культура».  

 Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая 

культура» (с учетом возможностей материально-технической базы Организации и 

природно-климатических условий региона). 

К концу обучения  

− 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 вредных 

привычек;  

− 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 учебной недели;  

− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

− руководствоваться правилами оказания первой 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 

физических кондиций;  
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− составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

− классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

− тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

− выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

− выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

− выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

− выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;  

− выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

− формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
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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). 

 

1.2.5.18. Основы безопасности и защиты Родины 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые 

в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1)  сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, 

формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленные в 

Конституции РФ, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах 

мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении 

военной угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; 

знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 

коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновения и развития военной организации России, функции и задачи современных 
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Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и 

обязательной подготовки к военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия;  

5) овладение основными положениями Общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской 

службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного 

поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, 

освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их 

в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий 

и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 

социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном 

поведении, умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им 

противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных 

угрозах, опасных явлениях в сети Интернет, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 
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12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представлений об 

опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую 

деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного 

поведения при угрозе или совершении террористического акта; 

13)  сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14)  понимание роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

объяснять значение Конституции РФ; 

раскрывать содержание 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 статей Конституции РФ, пояснять их 

значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности; 

раскрывать с опорой на справочный материал понятия «национальные интересы» и 

«угрозы национальной безопасности, приводить примеры; 

раскрывать с опорой на справочный материал классификацию чрезвычайных ситуаций 

по масштабам и источникам возникновения, приводить примеры; 

раскрывать с опорой на справочный материал способы информирования и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

иметь представление об основных этапах развития гражданской обороны, 

характеризовать с опорой на справочный материал роль гражданской обороны при ЧС и 

угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»;  

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать 

навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять с опорой на справочный материал порядок действий населения при 

объявлении эвакуации; 

моделировать с помощью педагогического работника реальные ситуации и решать 
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ситуационные задачи; 

характеризовать с опорой на справочный материал современное состояние 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе 

с неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать с опорой на справочный материал понятия «воинская обязанность», 

«военная служба»; 

раскрывать с опорой на справочный материал содержание подготовки к службе в 

армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных 

знаний»: 

сформировать представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

актуализировать информацию о направлениях подготовки к военной службе; 

выработать понимание о необходимости подготовки по направлениям подготовки к 

военной службе; 

рассказывать с опорой на справочный материал о значимости каждого направления 

подготовки к военной службе в решении комплексных задач; 

приводить с опорой на справочный материал информацию о видах и родах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

сформировать понимание функций и задач Вооруженных Сил на современном 

этапе; 

рассказывать с опорой на справочный материал о составе и предназначении видов и 

родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

рассказывать с опорой на справочный материал о значимости военной присяги для 

формирования образа Российского военнослужащего, как защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

классифицировать с опорой на образец виды вооружения и военной техники; 

рассказывать с опорой на справочный материал об основных тактико-технических 

характеристиках вооружения и военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного 

состава в бою; 

классифицировать с опорой на справочный материал современные виды средств 

экипировки военнослужащего и элементов бронезащиты;  
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выработать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

актуализировать с опорой на справочный материал информацию о вооружении 

отделения и тактико-технических характеристиках стрелкового оружия; 

классифицировать с опорой на справочный материал виды стрелкового оружия и 

ручных гранат; 

актуализировать с опорой на справочный материал информацию об истории 

создания уставов, а также этапов становления современных общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

классифицировать с опорой на справочный материал состав современных 

общевоинских уставов, а также направления их деятельности для повседневной 

жизнедеятельности войск; 

иметь представление о принципах единоначалия, принятых в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

сформировать представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях; 

актуализировать с опорой на справочный материал информацию о порядке отдачи 

приказа (приказания) и их выполнения;  

классифицировать с опорой на справочный материал воинские звания и образцы 

военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине; 

сформировать понимание сущности воинской дисциплины и ее значения; 

рассказывать с опорой на справочный материал о принципах достижения твердой 

воинской дисциплины; 

оценивать риски нарушения воинской дисциплины; выработать модель поведения в 

воинском коллективе; 

объяснять с опорой на справочный материал основные положения Строевого устава; 

объяснять обязанности военнослужащего перед построением и в строю;  

перечислять строевые приёмы на месте, выполнять строевые приёмы; 

выработать навык выполнения строевых приемов на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

характеризовать с опорой на справочный материал значение безопасности 

жизнедеятельности для человека; 
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ориентироваться в понятиях «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал источники 

опасности; 

раскрывать и обосновывать с опорой на справочный материал общие принципы 

безопасного поведения; моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию; 

приводить примеры с опорой на справочный материал различных угроз 

безопасности и характеризовать их; 

раскрывать и обосновывать с опорой на справочный материал правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

моделировать с помощью педагогического работника реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать с опорой на справочный материал основные источники опасности 

в быту; 

иметь представление о правах потребителя, выработать навыки безопасного выбора 

продуктов питания; 

характеризовать с опорой на справочный материал бытовые отравления и причины 

их возникновения;  

характеризовать с опорой на справочный материал правила безопасного 

использования средств бытовой химии; 

выработать с опорой на алгоритм учебных действий навыки безопасных действий 

при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, выработать с опорой на алгоритм учебных 

действий навыки профилактики пищевых отравлений; 

объяснять с опорой на справочный материал правила и приёмы оказания первой 

помощи, выработать навыки безопасных действий при отравлениях, промывании желудка;  

характеризовать с опорой на справочный материал бытовые травмы и объяснять 

правила их предупреждения; 

объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного обращения с 
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инструментами; 

объяснять с опорой на справочный материал меры предосторожности от укусов 

различных животных; 

объяснять с опорой на справочный материал правила и выработать с опорой на 

алгоритм учебных действий навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

объяснять с опорой на справочный материал правила комплектования и хранения 

домашней аптечки; 

объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения и 

выработать навыки безопасных действий при обращении с газовыми и электрическими 

приборами; 

объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения и 

выработать навыки безопасных действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

объяснять с опорой на справочный материал правила и выработать с опорой на 

алгоритм учебных действий навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении 

газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять с опорой на справочный материал условия и причины возникновения 

пожаров, характеризовать их возможные последствия; 

выработать навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в 

лифте; 

выработать с опорой на алгоритм учебных действий навыки правильного 

использования первичных средств пожаротушения, оказания первой помощи; 

объяснять с опорой на справочный материал права, обязанность и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности; 

объяснять правила и выработать навыки вызова экстренных служб и объяснять 

порядок взаимодействия с ними; 

раскрывать ответственность за ложные сообщения; 

иметь представления о мерах по предотвращению проникновения злоумышленников 

в дом; 

иметь представления о ситуации криминогенного характера; 

объяснять правила поведения с малознакомыми людьми; 

объяснять правила поведения и выработать с опорой на алгоритм учебных действий 

навыки безопасных действий при попытке проникновения в дом посторонних; 
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классифицировать с опорой на справочный материал аварийные ситуации в 

коммунальных системах жизнеобеспечения; 

объяснять с опорой на справочный материал правила подготовки к возможным 

авариям в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

выработать навыки безопасных действий при авариях в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

моделировать с помощью педагогического работника реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

характеризовать с опорой на справочный материал правила дорожного движения и 

объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

характеризовать с опорой на справочный материал условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

характеризовать с опорой на справочный материал правила дорожного движения для 

пешеходов; 

классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал дорожные 

знаки для пешеходов; 

характеризовать с помощью педагога дорожные ловушки и объяснять правила их 

предупреждения; 

выработать навыки безопасного перехода дороги; 

объяснять с опорой на справочный материал правила применения 

световозвращающих элементов; 

характеризовать с опорой на справочный материал правила дорожного движения для 

пассажиров; 

объяснять с опорой на справочный материал обязанности пассажиров маршрутных 

транспортных средств; 

объяснять правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 

устройств; 

выработать навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных 

ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 

объяснять с опорой на справочный материал правила поведения пассажира 

мотоцикла; 

характеризовать с опорой на справочный материал правила дорожного движения для 
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водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих средства индивидуальной мобильности; 

характеризовать с опорой на справочный материал дорожные знаки для водителя 

велосипеда, сигналы велосипедиста; 

объяснять с опорой на справочный материал правила подготовки и выработать 

навыки безопасного использования велосипеда; 

объяснять с опорой на справочный материал требования правил дорожного 

движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать с опорой на справочный материал дорожно-транспортные 

происшествия и характеризовать причины их возникновения; 

выработать навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 

объяснять порядок действий при пожаре на транспорте; 

иметь представления особенности и опасности на различных видах транспорта 

(внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 

раскрывать с опорой на справочный материал обязанности пассажиров отдельных 

видов транспорта; 

вырабатывать навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта;  

объяснять правила и выработать с опорой на алгоритм учебных действий навыки 

оказания первой помощи при различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте; 

иметь представления о способах извлечения пострадавшего из транспорта; 

моделировать с помощью педагогического работника реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных 

местах»: 

классифицировать общественные места;  

иметь представления о потенциальных источниках опасности в общественных 

местах; 

объяснять правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

объяснять с опорой на схему план действий в случае возникновения опасной или 

чрезвычайной ситуации; 

характеризовать массовые мероприятия и объяснять правила подготовки к ним; 

выработать навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового 
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пребывания людей; 

выработать навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

выработать навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара; 

объяснять правила и выработать навыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 

выработать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать с опорой на справочный материал опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в общественных местах; 

выработать навыки безопасных действий в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей 

и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

выработать навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами; 

моделировать с помощью педагогического работника реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал 

чрезвычайные ситуации природного характера; 

иметь представления об опасностях в природной среде: дикие животные, змеи, 

насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представления о безопасных действиях при встрече с дикими животными, 

змеями, паукообразными и насекомыми; 

раскрывать с опорой на справочный материал правила поведения для снижения 

риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать с опорой на справочный материал 

их опасности и порядок подготовки к ним; 

выработать навыки безопасных действий при автономном пребывании в природной 

среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение 

ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал природные 

пожары и их опасности; 

характеризовать с опорой на справочный материал факторы и причины 

возникновения пожаров; 



160 

 

выработать навыки безопасных действий при нахождении в зоне природного пожара; 

раскрывать правила безопасного поведения в горах; 

характеризовать с опорой на справочный материал снежные лавины, камнепады, 

сели, оползни, их внешние признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий, необходимых для снижения риска 

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

объяснять общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

раскрывать правила купания, характеризовать разницу оборудованных и 

необорудованных пляжей; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

выработать навыки безопасных действий при обнаружении тонущего человека летом 

и человека в полынье; 

раскрывать с опорой на справочный материал правила поведения при нахождении на 

плавсредствах и на льду; 

характеризовать с опорой на справочный материал наводнения, их внешние 

признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий при наводнении; 

характеризовать с опорой на справочный материал цунами, их внешние признаки и 

опасности; 

выработать навыки безопасных действий при нахождении в зоне цунами;  

характеризовать с опорой на справочный материал ураганы, смерчи, их внешние 

признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать с опорой на справочный материал землетрясения и извержения 

вулканов и их опасности; 

выработать навыки безопасных действий при землетрясении, в том числе при 

попадании под завал; 

выработать навыки безопасных действий при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий «экология» и 

«экологическая культура»; 

объяснять с опорой на справочный материал значение экологии для устойчивого 
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развития общества; 

раскрывать с опорой на справочный материал правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы); 

моделировать с помощью педагогического работника реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний»: 

ориентироваться в понятиях «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать с опорой на справочный материал факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

раскрывать с опорой на справочный материал содержание элементов здорового 

образа жизни, объяснять с опорой на справочный материал пагубность вредных привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; объяснять с опорой 

на справочный материал понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; 

иметь представления о механизме распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

выработать навыки безопасных действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать с опорой на справочный материал основные мероприятия, 

проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 

эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать с опорой на справочный материал понятие «неинфекционные 

заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать с опорой на справочный материал факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

выработать навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; 

объяснять назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

ориентироваться в понятиях «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

выработать навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 
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саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание;  

знать состояния, требующие оказания первой помощи и мероприятия по оказанию 

первой помощи; 

анализировать универсальный алгоритм оказания первой помощи; характеризовать 

с опорой на справочный материал назначение и состав аптечки первой помощи; 

выработать навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

иметь представления о приёмах психологической поддержки пострадавшего; 

моделировать с помощью педагогического работника реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать с опорой на справочный материал приёмы и выработать навыки 

соблюдения правил безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе; 

раскрывать с опорой на справочный материал признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

раскрывать с помощью педагога понятие «конфликт» и характеризовать стадии его 

развития, факторы и причины развития; 

анализировать с помощью педагога условия и ситуации возникновения 

межличностных и групповых конфликтов; 

характеризовать с помощью педагога безопасные и эффективные способы избегания 

и разрешения конфликтных ситуаций; 

выработать навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(медиатора); 

описывать с опорой на справочный материал опасные формы проявления конфликта: 

агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать с опорой на справочный материал приёмы распознавания 

противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, 

подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 
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вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и анализировать 

способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с 

ними, раскрывать правила безопасного поведения; 

выработать навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми 

людьми; 

моделировать с помощью педагога реальные ситуации и решать ситуационные 

задачи. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять с опорой на справочный материал положительные возможности цифровой 

среды; 

характеризовать опорой на справочный материал риски и угрозы при использовании 

Интернета; 

анализировать общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать с опорой на справочный материал опасные явления цифровой 

среды; 

выработать навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать с опорой на справочный материал основные виды опасного и 

запрещённого контента в Интернете и характеризовать его признаки; 

раскрывать с помощью педагогического работника приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать с опорой на справочный материал противоправные действия в 

Интернете; 

выработать навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для 

снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы); 

характеризовать с опорой на справочный материал деструктивные течения в 

Интернете, их признаки и опасности; 

выработать навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 
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необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность; 

моделировать с помощью педагогического работника реальные ситуации и решать 

ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

ориентироваться в понятиях «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их 

содержание, характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать с опорой на справочный материал цели и формы проявления 

террористических актов, характеризовать их последствия; 

раскрывать с опорой на справочный материал основы общественно-государственной 

системы, роль личности в противодействии экстремизму и терроризму; 

объяснять с опорой на справочный материал уровни террористической опасности и 

цели контртеррористической операции; 

характеризовать с опорой на справочный материал признаки вовлечения в 

террористическую деятельность; 

выработать навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и 

безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 

анализировать признаки угроз и подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов; 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

характеризовать правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

выработать навыки безопасных действий в условиях совершения терактов 

(нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой 

налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства); 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

 

Предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России»  

 Предметные результаты по предметной области «Основы духовнонравственной 

культуры народов России» конкретизируются Организацией с учетом выбранного по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) 

по указанной предметной области, предусматривающего региональные, национальные и 

этнокультурные особенности Республики Коми.  
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1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает:  

 1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия;  

 2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации;  

 3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

 4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

 5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;  

 6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;  

 7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Выпускник научится: 

− воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

− кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

− сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с 

опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

− проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

− участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; 

− создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

− кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 
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− работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

− использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 

− высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения человека; 

− оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

− работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы (ПКР): 

− результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-

нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

значимость расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 

соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 способность повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей;  

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

 Значимым личностным результатом освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию 

обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды; 

− результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач 

собственной учебной и познавательной деятельности; 

планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов решения 

учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и 

деятельности других обучающихся в процессе достижения результата, определением 

способов действий в рамках предложенных условий и требований; принятием решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; 

оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 

 планированием и регуляцией собственной деятельности; 

 умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей, для решения учебных и познавательных задач; 
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 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, 

делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать 

выводы; 

 созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной 

деятельности индивидуально и в группе; 

 соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 

общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием 

собственного мнения; 

 распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать 

возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

− достижениями планируемых предметных результатов образования и 

результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 

работы, в том числе: 

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 
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 формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 освоением междисциплинарных учебных программ и учебных программ по 

предметам учебного плана; 

 применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(например, выступлений). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для  

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения АООП ООО для обучающихся 

с ЗПР и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР призвана решить следующие задачи: 

− закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 
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− ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

− предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР  ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты опирается на следующие 

принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО для обучающихся с ЗПР, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся; 

 4) создание специальных условий при проведении оценочных процедур. 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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− особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 4) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий;   

 5) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности ГОУ РК «С(К)Ш № 

42» г. Воркуты в соответствии с требованиями ФГОС ООО  являются:  
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− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации;  

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур; 

− процедуры мониторинговых исследований  регионального и федерального уровней; 

− процедуры внутреннего мониторинга образовательной организации (в том числе 

мониторинг психолого-медико-педагогической реабилитации ребенка с задержкой 

психического развития ООО и динамики его развития). 

 Ежегодно мониторинг психолого-медико-педагогической реабилитации ребенка с 

задержкой психического развития ООО и динамики его развития осуществляется 

специалистами служб сопровождения (педагогического сопровождения, медико-

валеологического сопровождения, логопедического сопровождения, психологического 

сопровождения, социально-педагогического сопровождения) и включает в себя: 

− психолого-педагогическое и медицинское обследование ребенка  с целью выявления  

особых образовательных потребностей: 

− медицинское обследование;  

− речевое развитие – логопедическая диагностика;  

− развития познавательной сферы – дефектологическая диагностика;  

− специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей (зоны актуального и ближайшего развития) – педагогическая диагностика; 

− развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся – 

психологическая диагностика;  

− определение социальной ситуации развития – социально-психологическая 

диагностика;   

 2) мониторинг личностных результатов (развитие социально-жизненной 

компетенции) и метапредметных результатов освоения программы коррекционной работы 

(включающих развитие универсальных учебных действий) обучающимся с задержкой 

психического развития; 

 3) фиксация результатов комплексного диагностического обследования  и оценки 

личностных и метапредметных достижений в индивидуальной карте развития 

обучающегося,  их анализ с целью коллегиального определения специалистами служб 
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сопровождения наличие или отсутствие положительных изменений, динамики психолого-

медико-педагогической реабилитации обучающегося, проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации.  

 Система оценки включает процедуру внутренней и использование процедур 

внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

− стартовую диагностику,  

− текущую и тематическую оценку,  

− психолого-педагогическое наблюдение, 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

− оценка динамики психолого-медико-педагогической реабилитации, 

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

− государственная итоговая аттестация,  

− независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 
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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 через:  

− оценку предметных,  метапредметных;  

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

− использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.); 

− использование результатов диагностик коррекционной работы, внеурочной 

деятельности. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР ориентирована на представленный в ФГОС ООО перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС ООО оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Особенности оценки личностных результатов   

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно- 

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
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ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывается с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

 Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) и фиксируется в Портфолио обучающихся. Данная группа  объединяет всех 

участников образовательного процесса – учителя-предметника, классного руководителя, 

воспитателя ГПД, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития (Портфолио) 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

 Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 
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 На основе требований, сформулированных во ФГОС ООО программа оценки 

личностных результатов, с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР разработана в форме Портфолио, которая утверждена «Положением о 

Портфолио ГОУ РК «С(К)Ш №42» г. Воркуты.  

 Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 Особенности оценки метапредметных результатов  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

 Основным объектом  оценки метапредметных результатов являются:  

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 



177 

 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

 Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может 

проходить на основе метода экспертных оценок: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 

         Комплексные проверочные работы.  

 Задания комплексных работ ориентированы не только на проверку освоения 

отдельных знаний, но и оценку способности обучающихся решать учебные и практические 

задачи на основе полученных знаний, сформированных умений и универсальных учебных 

действий. 

 Составление технологической карты уровня сформированности УУД (метод сбора 

информации – наблюдение). 

 Результаты проведения Всероссийских проверочных работ. 

  Участие в конкурсах различного уровня во внеурочной деятельности. 

 Диагностика развития универсальных учебных действий 

 Личностных УУД – анкета жизненного и профессионального самоопределения, 

методика С.В. Ковалева «Определение уровня самооценки». 

 Познавательных УУД – методика «Прогрессивные матрицы Равена», тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра 

 Регулятивных УУД – тест Тулуз-Пьерона, методика А.В. Зверькова, Е.В. Эйдман 

«Исследование волевой саморегуляции». 

 Коммуникативных УУД – методика Г.В. Бурменской «Совместная сортировка», 

методика «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель»).  

           Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов 
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обучающегося с ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об 

индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. 

Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных 

результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР.  

 При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

 Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). Выбор темы проекта 

осуществляется обучающимися. 

 С учетом типологических и индивидуальных особенностей контингента 

обучающихся ГОУ РК «С(К)Ш № 42 г. Воркуты сформированность умений выполнения 

проектной деятельности оценивается в рамках промежуточной аттестации по предметным 

областям «Технология», «Искусство», а также в конкурсных мероприятиях внеурочной 

деятельности. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

− 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.;  

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

 Требования к организации учебно-исследоватьельской и проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями обучающихся с ЗПР.   

 Проект оценивается по следующим критериям:  
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− сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и других; 

− сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

− сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

− сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 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. 

 Особенности оценки предметных результатов  

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  



180 

 

 Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

 Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
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− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении.  

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 
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включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

  Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:  

− стартовая диагностика; 

− оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

− оценка уровня функциональной грамотности; 

− оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

 По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации.  

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 

 Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 

дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ЗПР. 

 Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 
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обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой 

сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень 

основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), 

а также не реже одного раза в полугодие; 

 систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной 

и внеурочной деятельности; 

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 

общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

 Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-

предметниками, классными руководителями. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется 

на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников 

образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР не выносятся на итоговую оценку. 

 Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшего обучения. 

           Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

− комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных 

результатов); 
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− использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

− оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

− уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

− использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

Рабочей программы воспитания. 

            Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

 Коллективный результат группы обучающихся в рамках одного направления, где 

результаты работы кружка представлены в форме мероприятия, концерта, защиты проекта, 

выставки творческих работ. 

 Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося представлена в виде результатов участия в мероприятиях, олимпиадах,  

соревнованиях, проектах, в фиксируется в Портфолио на основании наличия Грамот, 

Сертификатов, Дипломов и т.д..  

 Индивидуальные результаты внеурочной деятельности обучающихся отражены в 

 Портфолио по показателям: 

− Участие в предметных олимпиадах. 

− Участие в общественной жизни класса и школы. 

− Спортивные достижения. 

− Творческие работы, рефераты, проекты. 

− Достижения во внеурочной деятельности. 

 Качественная и количественная оценка эффективности внеурочной деятельности по 

направлениям на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся 

класса. 

Мониторинг внеурочной деятельности 

Критерии Показатели 

Личностный рост обучающихся 1.Расширение познавательных интересов, 

образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы. 

2. Положительная динамика участия в конкурсах, 

выставках, олимпиадах, соревнованиях, проектах. 
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Сформированность детского 

коллектива в рамках секции, кружка 

1.Благоприятный психологический климат в 

коллективе. 

2. Сохранность контингента коллектива. 

Качественное повышение уровня 

организации внеурочной 

деятельности в школе 

1. Удовлетворенность участников внеурочной 

деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг. 

2. Востребованность форм и мероприятий 

внеурочной деятельности 

3. Расширение спектра образовательных 

программ внеурочной деятельности. 

4.Общественная экспертиза внеурочной 

деятельности школы: отзывы родителей, 

сертификаты, благодарности и т.д. 

5.Расширение социально-педагогического 

партнерства. 

6. Сохранность контингента всех направлений 

внеурочной деятельности. 

 

  Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.  Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике.  

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
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− оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

− оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках.  

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами.  

Государственная итоговая аттестация  

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  
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 Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме.  

 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

 К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.   

 Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

 Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

 Характеристика готовится на основании:  

− объективных показателей  образовательных  достижений  

− обучающегося на уровне основного образования,  

− портфолио выпускника;  

− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

 В характеристике выпускника:  

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.   
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 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

 Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  

 Образование на уровне 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 основного общего образования, 

перехода к профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

  Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести) в рамках 

учебного предмета, но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности.  

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. В рабочих программах по 

предметам выделено не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. 

Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данной 

ступени общего образования.  

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют ФАОП ООО и АООП ООО ГОУ РК 

«С(К)Ш № 42» г. Воркуты.   
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 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и разрабатываться на основе 

требований ФГОС ООО и ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР к результатам освоения 

программы основного общего образования. При этом содержание и планируемые 

результаты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ООО1. 

 ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты при разработке соответствующей 

общеобразовательной программы вправе предусмотреть перераспределение 

предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение учебных предметов, 

по которым не проводится государственная итоговая аттестация, в пользу изучения иных 

учебных предметов2.  

 При разработке адаптированной основной образовательной программы ГОУ РК 

«С(К)Ш № 42» г. Воркуты, применила при реализации обязательной части АООП ООО 

федеральные рабочие программы (далее ФРП) по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Рабочие программы по учебным предметам включают:  

 1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

 2)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 3)  Содержание учебного предмета, курса; 

 4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. Возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

                                                           
1 ч.10 ст.12 Федеральная основная общеобразовательная программа – учебно-методическая документация, определяющая 

единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы.  
2  ч.6.1. ст.12 273-ФЗ Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, при 

разработке соответствующей общеобразовательной программы вправе предусмотреть перераспределение 

предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на организацию 

углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильное обучение.   
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пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

 5) Календарно-тематическое планирование. 

 6) Контроль предметных результатов. 

 Рабочие программы внеурочной деятельности включает в себя следующие 

обязательные разделы:  

 1) Пояснительная записка.  

 2) Планируемы результаты освоения курсов внеурочной деятельности.  

 3) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 4) Тематическое планирование. Возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

 5) Календарно-тематическое планирование. 

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий.  

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

  

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушениями речи и (при наличии) иными нарушениями развития. 

 Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

 В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися с ЗПР. 
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Полное изложение программ учебных предметов, курсов, программ курсов 

внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению при получении основного общего 

образования в ОО, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС ООО и ФАОП 

ООО для обучающихся с ЗПР, приведено в Приложении к данной адаптированной основной 

образовательной программе. 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 

Целевой раздел 

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с 

ЗПР. 

 Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к обучающимся с 

ЗПР предметом особого коррекционного внимания является формирование приемов 

мыслительной деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия: по отношению к обучающимся 

с ЗПР особую значимость представляет расширение коммуникативного репертуара, 

формирование навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом социально-

коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

 Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к обучающимся с 

ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, поведения и эмоционального 

реагирования является предметом особого коррекционного внимания. Формирование 

саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением в 

образовательном и коррекционном процессе. 

 Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна 

обеспечивать: 

− развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

− формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

− формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 
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− повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

− на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

− формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

− развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении 

социальных практик при общении с окружающими людьми. 

  УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

 Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать 

на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
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условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит 

значимую информацию о целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся с ЗПР. Программа 

включает описания особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее эффективных направлений развития 

УУД. В содержание программы также включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса при создании и реализации программы. 

 Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

 Задачи программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР: 

− организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

− реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов 

и коррекционных курсов; 

− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР; 
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− обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.  

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с 

ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы - «инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер. 

Содержательный раздел 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются: 

− универсальные учебные познавательные действия; 

− универсальные учебные коммуникативные действия; 

− универсальные учебные регулятивные действия. 

 Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к 

обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внимания является формирование 

приемов мыслительной деятельности и соответствующих логических операций, 

обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к 

обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение коммуникативного 
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репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и 

связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – 

внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 

познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования является 

предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у 

обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением в образовательном и 

коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

− формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, 

объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

− формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным 

содержанием; 

− обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ); 

− отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного 

процесса; 
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− особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том 

числе в целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий   

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

− средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  
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− инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

− средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

− средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

− эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(кружков, элективов, учебных курсов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:  

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения);  

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  
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− на личностное самоопределение;  

− на развитие Я-концепции;  

− на смыслообразование;  

− на мотивацию;  

− на нравственно-этическое оценивание.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

− на учёт позиции партнёра;  

− на организацию и осуществление сотрудничества;  

− на передачу информации и отображению предметного содержания;  

− тренинги коммуникативных навыков;  

− ролевые игры;  

− групповые игры.  

 Познавательные универсальные учебные действия:  

− задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

− задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

− задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

− задачи и проекты на проведение теоретического исследования; — задачи на 

смысловое чтение.  

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

− на планирование;  

− на рефлексию;  

− на ориентировку в ситуации;  

− на прогнозирование;  

− на целеполагание;  

− на оценивание;  

− на принятие решения;  

− на самоконтроль;  

− на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
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необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.   

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

− цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

− учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и  

− сотрудничества в коллективе;  
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− организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

− тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

− необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  

− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:   

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
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сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  



203 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

видам проектов:  

− информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

− содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний  

− (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

− количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете);  

− длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;  

− дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.   

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами - примерно 20% учащихся 8-9 классов в качестве тем персональных 

проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», 

«Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, 

одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 
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первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоциональнопсихологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:   

− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

− обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

− устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

− проводить эффективные групповые обсуждения;  

− обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

− чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

− адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей работы.   

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав 

все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта.  
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества.  

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями:   

− постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

− планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

− оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования.  

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;  

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов;  
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− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

− исследовательская практика учащихся;  

− образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера:  

− факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся;  

− ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

− участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся 

одним из её компонентов выступает исследование.  

 При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

− проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося;  
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− для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

− учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта;  

− необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

− необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

− необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

− результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

 Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

 На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. 

д.  

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 

 В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:  
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− распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

− обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы;  

− взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в  

деятельность);  

− коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

− планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

− рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

 Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими учащимися в процессе формирования знаний и умений.  

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  

 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  
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 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на 

совместное выполнение задания.  

 Цели организации работы в группе:  

− создание учебной мотивации;  

− пробуждение в учениках познавательного интереса;  

− развитие стремления к успеху и одобрению;  

− снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

− развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

− формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.  

 Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

 Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

− принцип индивидуальных вкладов;  

− позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

− принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися 

закреплены определённые модели действий.  

 Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности.  

 Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

 Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

все роли заранее распределены учителем;  

роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания;  

участники группы сами выбирают себе роли.  
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 Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

- руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы.  

 Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. 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.  

 В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

− ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены;  

− ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого;   

− обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом.   

 Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и 

попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

 Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

 Разновозрастное сотрудничество  

 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 
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других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1-2 классах).  

 Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.  

 Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества  

 Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.  

 Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

учащихся на основе заданного эталона и т. д.  

 Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

  Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

 Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности учащегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей.  

 Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

 Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

 Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  
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 Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

 Дискуссия  

 Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.  

 На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

 Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

 Наиболее удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

 Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

− чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний;  

− усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

− письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.);  

− предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  
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Тренинги  

 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

− вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

− развивать навыки взаимодействия в группе;  

− создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

− развивать невербальные навыки общения;  

− развивать навыки самопознания;  

− развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

− учиться познавать себя через восприятие другого;  

− получить представление о «неверных средствах общения»;  

развивать положительную самооценку;  

− сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

− познакомить с понятием «конфликт»;  

− определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

− обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

− отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

− закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

− снизить уровень конфликтности подростков.  

 Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

 В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
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межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 Общий приём доказательства  

 Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как  средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения:  

− как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  

− анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

− опровержение предложенных доказательств;  

− самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

− учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать 

его;  

− учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

 В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

 Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

 Любое доказательство включает:  

тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  
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демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

 В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением 

доказывать.  

 Рефлексия  

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме.  

 Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   

 Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

 В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

− осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

− понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился?  
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− чему можно было научиться ещё?);  

− оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

− постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

− анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

− оценка своей готовности к решению проблемы;  

− самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

− самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

 Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

 В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

 Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.   

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
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желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

 Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 Педагогическое общение  

 Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

 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.  

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты 

(далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 
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Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Министерства Просвещения России, 2020, №172).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. 

Воркуты.  

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения, 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Одним из результатов реализации Программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты включает четыре 

основных раздела: 

 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация 

о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 



219 

 

 Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. 

 Инвариантными  модулями  здесь являются: «Классное руководство»,  «Школьный  

урок», «Курсы   внеурочной   деятельности   и  дополнительного   образования»,   «Работа   

с родителями», «Детское самоуправление», «Профориентация». Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения»,  «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний», Точка роста. 

 Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников ГОУ РК 

«С(К)Ш № 42» г. Воркуты в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения Основной образовательной программы начального и основного 

общего образования. 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

 К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

 Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам ГОУ РК «С(К)Ш № 42» 

г. Воркуты скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших 

школьников. 

 РАЗДЕЛ I. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА». 
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 Специфика расположения школы и особенности социального окружения. Здание 

ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты находится по адресу Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Ленинградская, д.25. Социально-культурное окружение школы достаточно удобно, 

поблизости расположены: спортзал «Шахтер», городской стадион «Юбилейный», 

городской парк, Дворец культуры шахтеров, Дворец творчества детей и молодежи, 

юношеская библиотека, что позволяет разнообразить внеклассную и внеурочную 

деятельность, занятия физической культурой и досуг обучающихся. Из образовательных 

учреждений ближе всех расположены: ГУ РК «Детский дом№18» г. Воркуты и ДОУ 

«Детский сад № 24», ГОУ РК «Школа - интернат № 1» г. Воркуты, с которыми заключены 

договора о взаимодействии и сотрудничестве, так как их воспитанники продолжают 

обучение в школе в соответствии с медицинскими показаниями и заключениями городской 

ПМПК. 

 Особенности контингента учащихся. В ГОУ «С(К)Ш № 42» г. Воркуты обучаются 

дети с задержкой психического развития (ЗПР), у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляторной деятельности, эмоциональная 

неустойчивость. В ГОУ «С(К)Ш № 42» г. Воркуты направляются дети по итогам 

обследования городской психолого-медико-педагогической комиссией по мере выявления 

проблем в обучении и развитии из всех школ города. В последние годы увеличилось 

количество обучающихся, направляемых психилогомедико-педагогической комиссией г. 

Воркуты в 2-7 классы с ярко выраженным девиантным поведением. В результате, с одной 

стороны, растут требования к уровню обученности и воспитанности школьников, с другой 

стороны, возникает проблема воспитательной деятельности, направленной на 

формирование толерантного сознания, защиту детей от социально неблагополучных 

обстоятельств, вовлечение их в досуговую деятельность, подготовка педагогов для работы 

с такой категорией детей. 

 В настоящее время школа является востребованной в городе, об этом говорит рост 

количества обучающихся и желание родителей обучать своих детей именно в нашей школе. 

В  школе открыто 14 классов-комплектов: начальное общее образование – 7 классов-

комплектов; основное общее образование – 7 классов-комплектов. Преимуществом школы 

является наличие хорошо поставленной логопедической службы, медико-валеологического 

и социально-психологического сопровождения, педагогическое мастерство коллектива. 
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 Источники положительного влияния на детей. Команда администрации - 

квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в 

педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с большим опытом 

педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий 

обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования ГОУ 

«С(К)Ш № 42» г. Воркуты. 

 РАЗДЕЛ II. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско- 

взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного 

заведения определяется общая цель воспитания в школе – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

− в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 

педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и 

актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной 

работы с обучающимися». 

 Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия      личности       обучающегося       единому       уровню       воспитанности,    а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и 

усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Задачи воспитания: 
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− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

− поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

− вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

− использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

− использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

− способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через 

внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

− организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

− организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

 РАЗДЕЛ III. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,  

− оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка  
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− совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

− спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения  

− педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и  

− командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микро группами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутри классные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить  

− нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная  работа с учащимися: 

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за  

− поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания  

− взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
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трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими  

− личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

- вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или  

− законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

− направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

− проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

− привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам  

− возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для  

− объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

− регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных  

− успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании  

− отношений между ними, администрацией образовательной организации и 

учителями- предметниками; 

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения  

− наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в  

− управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей. 
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 Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  

− способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  

− правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

− явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета  

− через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных  

− игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию  

− детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

− неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в  
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− рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы классных руководителей, воспитателей группы продленного дня, социального 

педагога, педагога-психолога. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 

психологической службой школы; 

− организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

− организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

 Преимущества оптимизационной модели: 

− минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

− создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

− формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 
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 Курсы внеурочной деятельности обеспечивают учёт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с задержкой психического развития через организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий учителей – предметников, учителя 

– логопеда, педагога - психолога, организацию внеклассных занятий, экскурсий, 

спортивных секций, соревнований, проектной деятельности, образовательных событий. 

 Все направления внеурочной деятельности определяются участниками 

образовательного процесса с целью формирования социально – жизненных компетенций, 

достижения положительной динамики личностного роста. 

 Согласно ФГОС НОО и СанПиН для обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

составляет 10 часов в неделю, из которых 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные на развивающую 

область, поэтому мы обязательной частью внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР 

выделяем коррекционно – развивающую область, направленную на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, устранение 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  

 В коррекционно – развивающую область входят: 

− индивидуальные и групповые коррекционные занятия по русскому языку,  

− литературе, математике, цель которых создание условий, способствующих 

освоению обучающимися с ОВЗ АООП НОО, ООО; развитие потенциала 

обучающихся с ОВЗ; коррекция выявленных недостатков в освоении содержания 

рабочих программ учебных предметов; обеспечение максимальной 

дифференциации удовлетворения особых образовательных потребностей 

− коррекционно-развивающие логопедические занятия направлены на диагностику,  

− коррекцию и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; 

− психокоррекционные занятия педагога – психолога направлены на преодоление  

− или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений; 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, коррекционно- 

развивающие логопедичесие и психокоррекционные занятия являются обязательными для 

детей с ЗПР. Результатом таких занятий служат удовлетворительные отметки по итогам 

контрольных работ по математике и русскому языку; 
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занятия ритмики способствуют оздоровлению обучающихся; созданию условий  

для формирования у детей эстетических вкусов с целью проявления обучающимися 

творческих способностей.  

 В части, формируемой участниками образовательного процесса в этом учебном году 

вошли предметы «Коми язык» и «Информатика»  

 Направления внеурочной деятельности представлены такими видами курсов, 

которые необходимы для развития и коррекции обучающихся с ЗПР с целью сохранения и 

укрепления психического, физического, нравственного здоровья, повышения нравственных 

качеств, жизненных компетенций, навыков самообслуживания, социализации. 

 В физкультурно – спортивное и оздоровительное направление включены занятия  

«Адаптивной физической реабилитации», цель которых овладение и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков оздоровления средствами лечебной 

физкультуры, поддержание оптимального уровня здоровья обучающихся с ОВЗ, 

формирование основ здорового образа жизни, профилактика осанки, плоскостопия, 

координации и т.д. 

 Социальное направление представлено кружком «Домовята», направленном на 

приобретение жизненного опыта, социализацию и интеграцию в обществе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

 Внеурочные занятия кружка «Мир вокруг нас» направлены на развитие творческих 

и познавательных способностей, коррекцию мелкой моторики, умение работать 

индивидуально и группами. 

 Духовно – нравственное направление включает в себя «Уроки нравственности» и 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России. История и культуры 

Республики Коми». Данные занятия направлены на социально-педагогическую поддержку 

и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

 Формирование высокого уровня правовой культуры, традиций безусловного 

уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности 

осуществляется на занятиях «Правовая грамотность».  

 Исходя из плана внеурочной деятельности, составляем расписание так, чтобы все 

обучающиеся имели возможность посетить курсы внеурочной деятельности, в том числе 

обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, воспитанники ГУ РК 
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«Детский дом № 18» г. Воркуты, а также обучающиеся, состоящие на различных 

профилактических учётах.  

 Занятия внеурочной деятельности начинаются с 5 урока и продолжаются до 

окончания ГПД. В 2020 – 2021 учебном году курсами внеурочной деятельности на базе ГОУ 

РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты охвачены 78% обучающихся. 

    

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся 5-9 классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-

взрослое самоуправление. Соуправление в начальной школе осуществляется следующим 

образом: 

 На уровне школы: 

− через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления («Совет 

дела»),а также взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками. 

− через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 На уровне классов: 

− через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных 

делах. 

 На индивидуальном уровне: 

− через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение 

младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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− через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

 На внешнем уровне: 

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления  

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

 На уровне школы: 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

 На уровне класса: 

− циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 Индивидуальный уровень 

− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по  

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
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законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности 

 На групповом уровне: 

− Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы,  

− участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

− родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных  

− особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

− родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные  

− и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения  

− наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации  

− и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

− родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются  

− интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных  

− ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  

− внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий  

− педагогов и родителей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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 Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые 

общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Мероприятия Формы 

на внешкольном уровне 

- проекты   -   совместно   разрабатываемые   и 

реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной,   

экологической,   патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума; 

- проводимые для жителей города и 

организуемые совместно с социальными 

партнерами и с семьями учащихся культурно-

массовые мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой самореализации

 школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

-акции, субботники; 

 

 

 

 

- праздники, представления; 

 

 

 

 

- открытые уроки, декады 
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- участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

на школьном уровне 

общешкольные дела, связанные с 

развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности 

- торжественные линейки в рамках 

празднования памятных дат в соответствии 

с ежегодным календарем 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

- общешкольные праздники; 

- фестивали; 

  - олимпиады 

общешкольные дела, направленные на 

усвоение социально значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

- классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки мужества, 

направленные на формирование 

толерантности, профилактику 

межнациональной розни и  нетерпимости, 

доверия, чувства   милосердия   к жертвам 

терактов,  а  также ознакомление учащихся 

с основными правилами безопасного 

поведения; 

- цикл мероприятий посвященных Дню 

Победы, направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к ветеранам 

(«Уроки мужества», музейные гостиные, 

конкурсы рисунков, поздравлений, стихов, 

участие в акции «Бессмертный   полк»; 

возложение цветов к памятникам, 
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общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

- квест-игры, которые имеют 

определенную тематику познавательной, 

спортивной, художественной, творческой 

направленности; 

- фото выставки, выставки рисунков; 

- музейная   гостиная   связана с 

приобщением  учащихся к русским 

традициям, с сохранением культурного 

наследия пробуждает интерес к 

историческому прошлому русского 

народа; 

- комплекс соревнований (Кросс нации, 

Лыжня России, Веселые старты, участие в 

Ежегодной городской спартакиаде для 

детей с ОВЗ и др.), направленные на 

формирование социально значимого 

отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений 

на уровне классов 

- на уровне начального общего образования 

совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня 

заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей 

к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых 

ответственных лиц 

- на уровне основного и среднего 

образования - через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в 

-«Прощание с Азбукой» - традиционная 

церемония в первых классах; 

-«Прощание с начальной школой»; 

-  «Последний звонок» 

- классные часы в рамках празднования 

памятных дата в соответствии с 

ежегодным календарем образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской 

истории и культуры; 
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общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности 

отдельным представителям классного 

самоуправления. 

- создания и реализации детско-взрослых 

проектов. 

классные праздники 

на индивидуальном уровне 

вовлечение каждого ребенка в ключевые 

дела школы  и   класса  в  одной  из   

возможных   для него ролей где 

распределяются зоны ответственности; 

- оказание индивидуальной помощи и 

коррекция поведения ребенка; 

 

- создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в 

конкурсах 

различного уровня: 

- поручения; 

 

-включение ребенка в совместную   работу   

с  другими детьми,  которые могли  бы 

стать примером,  предложение  взять 

вследующем   ключевом   деле  на себя  

роль  ответственного  за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества; 

- помощь в подготовке конкурсных 

материалов, проектов, создания портфолио 
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 Модуль «Школьный музей» 

 Способствовать формированию у обучающихся гражданско – патриотических, 

краеведческо - этнографических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению обучающимися практическими 

навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям совершенствования 

образовательного процесса средствами внеурочной деятельности призван школьный 

краеведческо – этнографический музей. 

 Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными 

 Основными экспозиционными разделами школьного краеведческо – 

этнографический музея ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты является: «История города 

Воркуты», «Великая Отечественная война», «Ордена и медали», «Воркута и воркутинцы в 

годы Великой Отечественной войны», «Посуда и утварь уголков России и деревень 

Республики Коми», «Декоративно – прикладное творчество обучающихся ГОУ РК «С(К)Ш 

№ 42» г. Воркуты, «Летопись школы», «Уголок Комсомола». Музей ГОУ РК «С(К)Ш № 

42» г. Воркуты привлекает обучающихся для проведения классных часов, внеклассных 

занятий по направлениям: «В мире культуры», «Нравственные ценности Российского 

народа», «Религия и культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир» 

 

 Модуль «Экскурсии, походы» 

 Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

 На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
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Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных 

видов коллективной познавательной и 

спортивно - оздоровительной 

деятельности 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня по городу, в 

городской музей, на выставки детского 

творчества, на предприятие, на природу; 

Интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих     

им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей». 

Школьная утренняя зарядка; Неделя 

здоровья. 

 

 Модуль «Экология. Здоровье. Безопасность» 

 Модуль «Экология. Здоровье. Безопасность» реализуется через систему занятий, 

проводимые классными руководителями и воспитателями групп продленного дня, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы, на которых происходит 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление экологического, физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Под культурой безопасности жизнедеятельности понимается способ организации  

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего 

мира.  

 Основная цель модуля «Экология. Здоровье. Безопасность»: сохранение 

и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования основ 

экологической культуры через внедрение в педагогическую практику инновационных 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  педагогических технологий, а также 

технологий развития экологической компетентности учащихся. 

 

 

 Формы подведения итогов реализации модуля «Экология. Здоровье. Безопасность»: 
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− тестирование; 

− выпуск листовок ЗОЖ; 

− участие в экологических конкурсах, соревнованиях «Безопасное колесо»;  

− участие в акциях, общешкольных мероприятиях, посвящённых Дню Земли, Дню 

здоровья, Безопасности дорожного движения; 

− Защита проекта.   

 Достижения результатов по реализации модуля «Экология. Здоровье. Безопасность» 

отражается в результатах диагностики уровня сформированности экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

  

Модуль «Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся» 

 Модуль «Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся» реализуется через систему классных часов, внеклассных занятий, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Модуль  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.   

 Данный модуль направлен 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 рынка 

труда;   

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;   

− формирование экологической культуры; 

− формирование антикоррупционного сознания.   

 Классные руководители, воспитатели воспитательную работу в рамках модуля 

«Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся» организуют 

по следующим направлениям:  

НОО ООО 

«Я – гражданин» 

«Я и моя семья» 

«Я и моё здоровье» 

«Я и мой интеллект» 

«Я – гражданин» 

«Я и моя культура» 

«Я и моё здоровье» 

«Я и мой выбор» 

 

 Направления воспитательной работы включают духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

− формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

− воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

− воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Направления воспитательной работы взаимосвязаны с направлениями внеурочной 

деятельности: 

− духовно – нравственное: «Я – гражданин» 

− социальное: «Я и моя семья», «Я и мой выбор» 

− общеинтеллектуальное: «Я и мой интеллект», «Я и моя культура» 

− физкультурно-спортивное и оздоровительное: «Я и мое здоровье»  

− общекультурное: «Я и мой интеллект», «Я и моя культура». 
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Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются: 

− принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение  

− как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не  

− количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 

и педагогическими работниками); 

− принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для  

− совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности); 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  

− обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

обучающихся). 

 Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментари

й 
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1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Анкетирование Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина, М.И. 

Шиловой 

2. Уровень 

удовлетворенн

ости школьной 

жизнью 

обучающимися

, родителями, 

педагогами 

 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Анкетирование Заместитель 

директора 

Классные 

руководители,  

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития 

школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций; 

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни; 

− трудности в профессиональном самоопределении. 

 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

 Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 
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обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности 

классных руководителей со своими воспитанниками. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

 В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В школе имеется спортивный зал, который полностью 

обеспечена необходимым оборудованием. 

 Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. 

 В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. 

 В школе есть библиотека. Функционирует Служба школьной медиации, которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. 

 Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 

оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

Дата Название события Направление РДШ Ответственный 

педагог 

1 сентября День знаний Личностное развитие  

3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданская 

активность 

 

30 сентября Выборы в органы 

ученического 

Гражданская 

активность 
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самоуправления 

общеобразовательных 

организаций. 

Первый выходной 

октября 

День пожилых людей Гражданская 

активность 

 

5 октября День учителя Личностное развитие  

4 ноября День Народного 

единства 

Гражданская 

активность 

 

20 ноября Всемирный день 

Ребенка 

Гражданская 

активность 

 

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти жертв 

ДТП 

Гражданская 

активность 

 

25 ноября День Матери Гражданская 

активность 

 

9  декабря День Героев Отечества Гражданская 

активность 

 

12 декабря День Конституции 

России 

Гражданская 

активность 

 

23 февраля День Защитника 

Отечества 

Военно-

патриотическое 

 

8 марта Международный 

женский день 

Личностное развитие  

18 марта День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская 

активность 

 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие  

3-я неделя марта Единый день 

профориентации 

Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День 

здоровья 

Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 
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1 мая Праздник весны и 

труда 

Гражданская 

активность 

 

9 мая День Победы Гражданская 

активность 

 

1 июня День защиты детей Личностное развитие  

23 июня Международный 

Олимпийский день 

Личностное развитие  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-9 КЛАССОВ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

Модуль Направление Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2021-2022 

учебный год 

«Я -

гражданин» 

Формирование граждан- 

ственности, патриотизма, 

Уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

Тематические классные часы; 

Мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 

Уроки-мужества; 

Мероприятия, посвященные Дню Победы; 

Мероприятия, посвященные изучению истории 

города Переславля-Залесского и др. 

«Я и мое 

здоровье» 

Формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

Тематические классные часы; 

Просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

спортивные мероприятия; 

Беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

Мероприятия, посвященные безопасности 

учащихся (дорожная безопасность, пожарная 

безопасность, информационная безопасность); 

конкурсы рисунков о здоровом образе жизни и др. 

«Я и моя 

культура» 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических идеалах 

и ценностях 

Тематические классные часы; творческие 

конкурсы, проекты; 

Выставки декоративно-прикладного творчества; 

Организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 
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«Я и 

социум» 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Тематические классные часы; 

Мероприятия, посвященные праздничным датам 

и др. 

  

Модуль «Школьный урок» 

Осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

1-9 1, 2, 5 кл. - 10 ч. 

3, 4, 7-9  кл. - 9 ч. 

6 кл. - 8 ч. 

 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей 

 

5-9 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных и школьных 

мероприятий 

 

5-9 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Тематическая беседа 

«Успешность 

в школе - успешность в 

профессии в будущем 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисуноков и 

поздравлений «Спасибо вам, 

учителя!» 

1-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематическая беседа 

«Выпускники школы - учителя» 

5-9 февраль зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

247  

  

Тематическая беседа 

«Успешность 

в школе - успешность в 

профессии в будущем 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематическая беседа «Славься, 

труд!» (о рабочих профессиях 

города Воркуты) 

 

 

1-9 

 

 

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Профориентационная игра 

«Угадай 

профессию» 

5-8  

декабрь 

классные 

руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

9 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков 

«Кем 

я хочу быть?» 

5-7 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкур эссе 

«Профессия 

моей мечты» 

8-9 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Конкурс проектов «Профессии 

моих родителей» 

2-7 апрель В течение учебного 

года по 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Мероприятие «Формула успеха - 

профессия по призванию» 

8-9 апрель Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Анкетирование «Проблемы 

учащихся по профессиональному 

самоопределению» 

9 апрель педагог-психолог 
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Тематическая беседа «Куда 

пойти 

учиться?» 

9  

май 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия 

города 

5-9 в течение 

учебного года  

(по плану 

профориента- 

ционной работы) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

по профессиональному 

определению 

9 в течение 

учебного года  

(по плану 

профориента- 

ционной работы) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

классных часов по профориента- 

ционной работе 

5-9 в течение 

учебного года  

(по плану 

профориента- 

ционной работы) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Время 

проведения 

Классы Ответственный 

исполнитель 

День Знаний 1 сентября Обучающиеся 

1 – 9 классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

1, 4 классов 

День здоровья Сентябрь Обучающиеся 1 – 

9 классов 

Заместитель 

директора 

«Дорожная азбука» 24 

сентября 

Обучающиеся 

1 – 4 классов 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

3  класса 
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День учителя 5 октября Обучающиеся 

1 – 9 классов 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

9  класса 

День города 26 ноября Обучающиеся 

1 – 9 классов 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

7 класса 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 1 декабря Обучающиеся 

7 – 9 классов 

социальный педагог 

Новогодний утренник 24 декабря Обучающиеся 

1 – 9 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

«А ну-ка, мальчики!» 18 февраля Обучающиеся 

1 – 4 классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

1’ классов 

23 февраля – День мужества 

 

22 

февраля 

Обучающиеся 

5 – 9 классов 

Классные 

руководители, 

воспитатель 

5 классов 

8 марта 7 марта Обучающиеся 

1 – 9 классов 

Классный 

руководители, 

воспитатель 

6 классов 

Всемирный День здоровья 

«Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

6 апреля Обучающиеся 

1 – 4 классов 

Классный 

руководитель, 

воспитатель  

2  класса 

Всемирный День здоровья, 

ПДД «Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

7 апреля Обучающиеся 

5 – 9 классов 

Заместитель 

директора, учитель 

физкультуры, 

социальный педагог, 

руководитель 

службы ПМПС 
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Прощание с азбукой 

 

22 апреля Обучающиеся 

1 – 4 классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

1’ классов 

9 мая - День Победы 

 

7 мая Обучающиеся 

1 – 9 классов 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

8  класса 

Прощание с начальной школой 13 мая Обучающиеся 

1 – 4 классов 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

4  класса 

Последний звонок 

 

25 мая Обучающиеся 

5 – 9 классов 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

9 класса 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

 Экскурсия  для обучающихся и 

родителей «История школьного музея» 

 

1 

 

сентябрь 

Зам. директора 

Экскурсия «История города Воркуты» 5-9 ноябрь Зам. директора 

 

Викторина для 5-9 классов «Воркута -

жемчужина севера» 

5-9 ноябрь Зам. директора,  

классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия-презентация 

«Воркута и воркутинцы в годы Великой 

Отечественной войны» 

5-9 февраль Зам. директора 

 Экскурсия «Посуда и утварь уголков 

России и деревень Республики Коми»  

5 декабрь Зам. директора 
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Конкурс рисунков «Мой северный 

край» 

1-9 ноябрь Зам. директора,  

классные 

руководители 

Урок мужества «Подвиг Ленинграда» 5-9 январь Зам. директора,  

классные 

руководители 

Мероприятие «Этот День Победы!» 5-9 май Зам. директора,  

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Поклонимся 

великим тем годам» 

1-9 май Зам. директора,  

классные 

руководители 

 

Модуль «Экология. Здоровье. Безопасность» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели 

естественных наук, День Земли, прогулки 

и т.д. 

1 – 9 В течение года Зам. директора,  

классные 

руководители 

Физкультминутки, соблюдение режима 

труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение снитарно-гигиенический 

требований и норм в организации учебно-

воспитательного процесса 

1 – 9 В течение года Зам. директора,  

классные 

руководители 

Беседы, праздники, конкурсы по ПДД 1 – 9 В течение года Зам. директора,  

классные 

руководители 

Анкетирование обучающихся 1 - 9  

классов по факту выявления жестокого 

обращения в семье 

 

1 – 9 Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 
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физической 

культуры 

День здоровья. Экскурсия на природу: 

«Красота тундры», «Весёлые старты» 

1 – 9 Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

Совет 

обучающихся 

Экологическая акция: «Экология. 

Здоровье. Безопасность» 

1 – 9 Сентябрь Обучающиеся 

Хозяйственный час «Чисто не там, где 

убирают, чисто там, где не сорят»   

 

1 – 9 1 раз в неделю Классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание - 

дети» в 2021 – 2022 учебном году. 

1 – 9 Сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение инструктажа по правилам 

дорожного движения и технике 

безопасности во время осенних каникул. 

1 – 9 Октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение инструктажа по правилам 

дорожного движения и технике 

безопасности во время Новогодних 

праздников и каникул 

 

1 – 9 Декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Модуль «Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Тематические классные часы по плану 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики 

1 – 9 1 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели 
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Реализация проекта «Памятные даты 

военной истории Отечества» 

1 – 9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация встречи с медицинскими 

работниками, инспектором ОПДН, 

школьным инспектором по вопросам: 

«Профилактика безнадзорности, 

беспризорности среди 

несовершеннолетних». 

5 – 9 Октябрь социальный педагог 

Библиотечные часы, посвящённые 100 -

летию Республике Коми 

1 – 9 Сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь 

Проведение классных часов, внеклассных 

занятий по нравственно-патриотическому 

воспитанию по плану работы 

воспитателя, классного руководителя. 

1 – 9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация и проведение Вахты Памяти 

в честь Дня Победы 

1 – 9 Апрель - май Классные 

руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь 

Организация экскурсии в школьном 

музее обучающимися школы. 

1 – 9 Март - май Совет обучающихся 

Проведение благотворительных 

концертов подопечным ГБУ РК «Центр 

социального обслуживания  населения» 

1 – 9 Октябрь, 

март 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся 

Проведение классных часов, внеклассных 

занятий по направлению «Я и мой 

интеллект», «Я и мой выбор», «Я и моя 

культура» 

 

1– 9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 Взаимодействие учителей, специалистов образовательного учреждения и родителей 

обучающихся с ОВЗ 

 Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
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учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей-инвалидов и детей с 

особыми возможностями здоровья. 

 Такое взаимодействие включает: 

− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных 

этапах; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

− составление комплексных индивидуальных программ развития ребенка 

(индивидуальные маршруты психолого-медико-педагогического сопровождения и 

реабилитации обучающихся с ЗПР и индивидуальные рабочие коррекционные 

программы для детей с инвалидностью).  

 В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует Психолого-

педагогический консилиум (ППк). В состав консилиума входят специалисты: директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной 

работе, председатель школьного ППк, руководитель ШМО по здоровьесбережению, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник, учителя-

предметники, классные руководители, воспитатели.  

 Целью  деятельности школьного ППк является разработка и принятие коллективного 

решения о содержании психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

(обучающихся) с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей учреждения 

и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья.  

 Задачи  ПП консилиума. 

 Мониторинг психолого-медико-педагогического статуса ребенка и динамики его 

развития. 

 Выявление психических и нравственных задатков, потенциальных возможностей 

ребенка, выбор форм и методов, необходимых для коррекции (реабилитации) недостатков 

развития  и организации коррекционно-развивающего процесса. 

 Выбор оптимальных для развития ученика условий обучения, соответствующих 

готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

способностей, его развития, адаптированности к ближайшему окружению. 

 Разработка рекомендаций учителям, воспитателям по обеспечению обоснованного 

дифференцированного обучения и воспитания  учащегося. 

 Разработка  маршрута индивидуального развития каждого ребенка. 
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 Разработка индивидуальных образовательных программ для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 Отслеживание результативности реализации индивидуальных образовательных 

программ с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения, общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-

личностного развития. Определение путей интеграции детей в соответствующие классы, 

работающие по основным образовательным программам, при положительной динамике и 

компенсации недостатков развития. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 Подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого 

для представления в психолого-медико-педагогическую комиссию г. Воркуты.  

 В начале учебного года на заседаниях ППк  утверждаются индивидуальные 

маршруты психолого-медико-педагогического сопровождения и реабилитации 

обучающихся с ЗПР и индивидуальные рабочие коррекционные программы для детей с 

инвалидностью, разрабатываются  индивидуальные  учебные планы учащихся 

обучающихся индивидуально.  

 Родители обучающихся (законные представители) детей-инвалидов участвуют в 

создании и реализации индивидуальной коррекционной программы развития 

обучающегося. 

 Обсуждение промежуточных результатов динамического наблюдения и 

коррекционной работы, внесение необходимых изменений проводится специалистами 

консилиума в конце первого полугодия на заседаниях коррекционно-методического модуля 

школы. 

 В конце учебного года на заседании школьного Психолого-педагогического 

консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы, по результатам 

диагностических исследований делается вывод о динамике педагогического коррекционно-

развивающего сопровождения в учебно-образовательном процессе, динамике медико-

валеологического, логопедического, психологического, социально-педагогического 

сопровождения, динамике коррекционно-развивающей работы в рамках внеурочной 

деятельности. По результатам сопровождения всеми участниками образовательного 
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процесса делается коллегиальный вывод о динамике психолого-медико-педагогической 

реабилитации обучающегося. 

 Родители обучающихся (на индивидуальных консультациях) ознакамливаются с 

результатами коррекционной работы и рекомендациями школьного ППк. 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, в ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты  создана система широкого 

доступа детей с ОВЗ, родителей и педагогов к сетевым источникам информации. В школе 

функционирует  компьютерный класс с доступом в интернет, работает сайт школы, 

электронный журнал. На базе школы создан информационно-библиотечный центр, в 

котором имеются методические пособия, наглядные пособия, мультимедийные материалы. 

  

 

 

2.4  Программа коррекционной работы 

I. Цели, задачи и принципы построения ПКР 

 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ФГОС ООО. АОП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) предполагает обязательную 

реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных 

условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру 

и содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

 Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ППк и ИПРА (при наличии). 

 Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, достижение планируемых результатов основного общего образования. 

 Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, 

успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 
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образовательной программы основного общего образования. 

 Задачи ПКР: 

− выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

− обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

− оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

− осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

− разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе 

внеурочной деятельности; 

− оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов 

образования; 

− развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций 

дополнительного образования, в также с другими обучающимися, со специалистами 

разного профиля, которые активно взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в 

процессе образования и в различных видах совместной социокультурной 

деятельности вне образовательной организации. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-

коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных 
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и предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь 

ПКР с другими разделами адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования: программой формирования универсальных учебных 

действий, программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 

преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

 Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. Принцип определяет позицию 

педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с 

учетом особых образовательных потребностей. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности базируется 

на единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у 

обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

− создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

− реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

− комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

− создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения 

и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании 

личности, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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− применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной 

программы; 

− развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 

ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

− обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми; 

− содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; 

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их 

интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

 ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

сопровождения. 

 Система комплексной помощи включает: 

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

− основного общего образования; 

− индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

− определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

− организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 

− реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

− мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

 Перечень и содержание направлений работы. 
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 Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при 

наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

 Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее 

и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы.  

Диагностическое направление включает: 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 

− изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 

обучающегося с ЗПР; 

− выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

− изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

− мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими работниками. 

 Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе 

при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования 

обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

 На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей 
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работы обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

− Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: 

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

− проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

− системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его 

поведения; 

− формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ЗПР; 

− формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом 

норм и правил общественного уклада; 

− развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

− развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

− развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

− социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР (в соответствии с ФАОП) отражается в 

следующей документации: 

− индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации; 
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− рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий; 

− планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), 

учителя-логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

− программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

 Индивидуальный маршрут психолошо-медико-педагогического сопровождения и 

реабилитации обучающегося с ОВЗ (далее - Индивидуальный маршрут) ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может 

происходить корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся 

планируемых результатов. 

 Индивидуальный маршрут обучающегося содержит: 

− направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга 

(периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том 

числе ПКР; 

− описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению. 

 ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-

развивающие занятия психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и 

коррекционный курс "Логопедические занятия", а также предусматривает возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

 Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

может возникнуть в следующих случаях: 

− потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

− индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

− коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 
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− коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

− и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его 

коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с 

социумом. 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» - развитие и 

коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной 

сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и 

поведения, формирование навыков самоконтроля; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного 

"образа Я"; 

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества; 

стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного 

наполнения модулей и конкретных тем. 

 Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или 

группы детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 

часов на изучение конкретного модуля. 
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 Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых 

тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР 

в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

 При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 

коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития 

обучающихся с ЗПР. 

 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные 

занятия (психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

 Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" 

(разделы "Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний"); 

 Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие 

личностного самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения"); 

 Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие 

коммуникативных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 

 Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия 

(психологические)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 

малыми группами), а также индивидуально. 

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 

направлен на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 

мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, 

специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 

компетенций. 

 Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция 

и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений 

и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

 Задачи курса: 
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− коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

− формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций; 

− развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов; 

− специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

− формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 

построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного 

наполнения модулей и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует 

познавательную деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает 

связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной 

работе специалист руководствуется особыми образовательными потребностями данной 

категории обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого 

школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определение 

приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей 

ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог 

может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 

обучающихся. 

 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

 Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" 

(разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических 

действий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", 

"Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить 

под понятие", "Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов"). 

 Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 

(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные 
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действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", 

"Познавательные действия по преобразованию информации"). 

 Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия 

(дефектологичекие)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 

малыми группами), а также индивидуально. 

 Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование 

речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков 

речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи. 

 Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление 

или ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

 Задачи курса: 

− коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

− формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

− коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

− формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; 

− коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

− развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

 Программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого 

нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание 

программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо равномерно 

распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих 
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занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания 

программы. 

 При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" 

выделяются следующие модули: 

 Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика"; 

 Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика"; 

 Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология"; 

 Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)". 

 Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в 

разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

 Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

 В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 

обучающегося ППк образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-

дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-

предметники и другие педагогические работники. 

 Время, отведённое на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

 Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 
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обучающегося", могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

 Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие 

программы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 

осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимися 

планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 

консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую 

структуру: 

− пояснительная записка; 

− общая характеристика коррекционного курса; 

− цели и задачи изучения коррекционного курса; 

− место коррекционного курса в учебном плане; 

− основные содержательные линии программы коррекционного курса; 

− содержание коррекционного курса (по классам); 

− планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Консультативное направление. 

 Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования 

и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 

− выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

− консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места 
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дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными 

способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений. 

 Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

 Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на 

четверть или полугодие). 

 Информационно-просветительское направление. 

 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе 

с обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых 

условий для социальной адаптации. 

 Информационно-просветительская работа включает:  

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной организации 

и страницы образовательной организации в социальных сетях; 

− различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и 

странице образовательной организации в социальных сетях); 

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

 Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

в том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной 

сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 

 Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

 Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 

организации (на четверть или полугодие). 

II. Механизмы реализации программы 

 Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 

деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк). 
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 Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 

деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

и родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, 

особенностей развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся 

ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее пределами. 

 Задачами деятельности ППк образовательной организации являются:  

− обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

− организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

и подготовка коллегиального заключения; 

− определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной 

организации; 

− определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, 

проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

− отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 

− разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и 

воспитания; 

− подготовка ПКР. 

 ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. 

 На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные 

потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения 

на уровне начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций. 

 На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются её 

направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 
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 На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна 

ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями 

педагогических работников; принимается итоговое решение. 

 Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом. 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других 

специалистов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

 Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется 

педагогическими работниками образовательной организации, а также на основе сетевого 

взаимодействия медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том 

числе организаций дополнительного образования, социальной защиты. 

 Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" 

обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

 Рекомендуется планировать коррекционно-развиваюшую работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: на уроках и в 

процессе внеурочной деятельности. При организации дополнительного образования на 

основе адаптированных программ разной направленности (например, художественно-

эстетической, спортивно-оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая 

работа с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей и интересов. 
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 В образовательной организации, с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 

образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при 

дистанционной поддержке (с учётом возможностей каждого обучающегося), а также 

поддержке тьютора образовательной организации. 

III. Требования к условиям реализации программы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

− обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса; 

− учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− особая пространственная и временная организация образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

− использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции; 

− создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

− обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

− организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

− осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации 

ПКР на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ЗПР нарушений; 
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− осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 

ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, 

на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

− специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

− усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с 

опорой на алгоритм; "пошаговость" в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 

образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

− возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

− мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

− мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 

пауз; 

− использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

− формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 
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− формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 

курсам и во внеурочное время. 

 Программно-методическое обеспечение. 

 В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-

психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-

предметника, социального педагога. 

 Кадровое обеспечение. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами 

(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальную 

подготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора 

(ассистента). 

 Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 

 Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП 

ООО (вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями в области 

организации и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных 

данных, подготовки учебно-методической документации. 

 Материально-техническое обеспечение.  

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, 
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дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

 Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими 

средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

 Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

 Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

 Информационное обеспечение. 

 Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 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, учитывающих 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

IV. Планируемые результаты коррекционной работы 

 ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
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интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития. 

 Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

 В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

предыдущих индивидуальных достижений. 

 Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

− описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной 

адаптации в обществе; овладения универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых 

предметных результатов образования и результатов коррекционных курсов в соответствии 

с ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных 

обучающемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии); 

− анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

 Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития 

познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой 

сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень 

основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), 

а также не реже одного раза в полугодие; 

 систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной 

и внеурочной деятельности; 

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 

общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 
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 Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-

предметниками, классными руководителями. 

 В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 

также портфолио достижений обучающегося. 

 При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии 

с критериями, определенными в каждой методике психолого-педагогического 

обследования. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка выражается – положительная 

динамика, слабоположительная динамика, динамика отсутствует. 

 Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная 

динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 

баллов - отсутствие динамики. 

 Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

ППк образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 

— формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР. 

 Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО-2010 (7 - 9 классы), ФГОС ООО-2021 (5, 6 классы)  и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарными требованиями.  

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. Коррекционно-развивающая 

область представлена коррекционными курсами, необходимыми для преодоления или 

ослабления нарушения с учетом индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР. 

 В образовательной организации предусмотрены индивидуальные и 

групповые формы проведения занятий (их чередование и количественное соотношение 

определяются образовательной организацией).  Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия направлены на преодоление индивидуальных дефицитов развития и 

обучения. Решение о предоставлении индивидуальных занятий ребенку принимает ППк 

образовательной организации. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

 Особое место на уровне основного образования принадлежит 5  и 6 классам. 

 В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО-2021); Федеральной 

адаптированной образовательной программой основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями (ФАОП ООО для обучающихся  ЗПР), 

утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 года №1025,  а также в связи с 
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тем, что родители (законные представители) обучающихся в заявлениях не выразили 

желания изучать учебные предметы предметной области «Родной язык и родная 

литература», предметная область и учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» отсутствуют в учебном плане для 5 класса, 6 класса.  

В обязательной части учебного плана предусмотрены часы в рамках предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на изучение учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 часа в 5-м 

классе. 

В учебном плане на 2023-2024 учебный год в соответствие с ФГОС ООО-2021 (в 5-

6 классах) количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» составляет два часа в неделю, третий час реализуется за счет включения 

обучающихся во внеурочную деятельность по направлениям – физкультурно-спортивное и 

оздоровительное (1 час Адаптивная физическая реабилитация (АФР)).   

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

В учебном плане на 2023-2024 учебный год в соответствие с ФГОС ООО-2010 (в 7 - 

9 классах) количество часов на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

составляет 2 часа в неделю, третий час реализуется за счет включения обучающихся во 

внеурочную деятельность по направлениям – физкультурно-спортивное и оздоровительное 

(1 час Адаптивная физическая реабилитация (АФР)).  

 В соответствие с ФАОП ООО для обучающихся  ЗПР, утвержденной приказом 

Минпросвещения РФ от 25.11.2022 года №1025, для обучающихся с ЗПР, образовательная 

организация по согласованию с родителями (их законными представителями) 

обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом "Физическая культура" и 

«Адаптивная физическая культура», исходя из психофизических возможностей 

обучающегося и медицинских рекомендаций. 

 Для реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в учебном курсе 

«История России» количество часов на изучение учебного предмета «История» в 9 классе 

увеличено на 17 учебных часов. За счет уменьшения на 0,5 количества часов отведенных на 

«Индивидуальные, групповые и коррекционные занятия по математике». 

 В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одного 

иностранного языка по причине особенностей психофизического развития обучающихся с 

ЗПР, дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентов 
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речевого развития. На изучение предмета «Иностранный язык» отводится по 3 часа в 

неделю. 

С целью реализации национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Современная школа» в предметной области «Технология» предусматривается 1 час на 

изучение учебного предмета «Технология»  в 9 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся, используется на ведение учебных курсов: в 5-9 классах 

«Индивидуальные, групповые и коррекционные занятия по математике», 

«Индивидуальные, групповые и коррекционные занятия по русскому языку».  Эти занятия 

входят в нагрузку не каждого отдельного обучающегося, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (2 – 3 обучающегося), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков и во вторую половину дня.  

В 5 классе и в 6 классе в соответствие с Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования»  в часть учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, вводится в объеме 1 часа в 

неделю учебный предмет «Информатика», в результате изучения которого у обучающихся 

с ЗПР будут сформированы первоначальные представления по предмету, что будет 

способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 классах.  

В 5 классе с целью реализации национального проекта «Образование» федерального 

проекта «Современная школа»  в часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, вводится в объеме 1 часа в неделю учебный предмет СБО.  

В 6 классе  часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию «Основ духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР). Кроме того, занятия по данной предметной области в последующих классах 

проводятся с учетом планов внеурочной деятельности и программы воспитания. 

 В 7-9-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, реализован в обязательной  части в предметной области «Русский язык и 
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литература» учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)».   

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Содержание данных 

занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  Выбор направлений внеурочной деятельности по ФГОС ООО-2021 

для 5-6 классов, формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО определяет образовательная 

организация. В соответствии с требованиями ФГОС ООО-2010 (для 7-9 классов) 

внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное) посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

 Направления внеурочной деятельности ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты в 2023-

2024 учебном году: адаптивная физическая реабилитация (АФР), коррекционно-

развивающие логопедические занятия, «Профориентация», «Профессиональные 

образовательные учреждения Республики Коми (ПОУ РК)», коррекционный курс 

«Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные (психологические и 

дефектологические), индивидуальные и групповые коррекционные занятия по математике 

(ИГКЗ),  «Познание» - проектная деятельность,  функциональная грамотность, финансовая 

грамотность, «Правовая грамотность»,  «Семьеведение», СБО. В рамках внеурочной 

деятельности в 5-9 классах 1 раз в неделю проводятся занятия в форме классного часа 

«Разговоры о важном». 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки. Формы организации и объем всей внеурочной 

деятельности уровня образования отражены  в плане внеурочной деятельности. 

 Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную 

деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедической и 

психокоррекционной направленности: психокоррекционные (психологические и 

дефектологические), индивидуальные и групповые коррекционные занятия по математике 

(ИГКЗ), психокоррекционные занятия (ПКЗ), коррекционно-развивающие логопедические 

занятия с целью коррекции и ослабления нарушений в психическом и психофизическом 

развитии обучающихся с ЗПР, формирования жизненных компетенций, обеспечивающих 
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овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также 

адаптацию в социуме. 

 Содержание коррекционно-развивающих курсов, их количественное соотношение 

определяется образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того, 

содержание данной области может быть дополнено для отдельных учащихся на основании 

решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

 Организация внеурочной деятельности предполагает участие всех педагогических 

работников ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты: учителя-дефектолога, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагога-психолога, социального педагога, педагога дополнительного 

образования. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 часов, из них 5 

часов  отводится на коррекционно-развивающие курсы, 5 часов – на другие направления 

внеурочной деятельности.  

 Формы промежуточной аттестации отражаются в учебном плане в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация для обучающихся с ЗПР может 

проводиться как в общепринятых формах, так и в иных формах, учитывающих особенности 

обучающихся. 

Учебный план  

основного общего образования 2023-2024  учебный год 

ФГОС    ООО                                

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-а 5-б 6-а 6-б 7 8 9 Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 4 3 3 30 

Литература 3 3 4 4 2 2 3 21 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 
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Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 - - - 20 

Алгебра - - - - 3 3 3 9 

Геометрия - - - - 2 2 2 6 

Информатика - - - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 2 2 2 10 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - - - 2 2 3 7 

Химия - - - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 - 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 - - 5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 13 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 14 

Итого 27 27 29 29 30 32 32 206 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 1 1 2 1 1 10 

ИГКЗ  Русский язык 1 1 - - 1 1 - 4 

ИГКЗ  Математика 1 1 1 1 1 - 1 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 30 30 32 33 33 216 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация по предметам учебного плана 

ООО 

Учебные предметы Формы проведения 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием Изложение с 

творческим 

заданием 

Литература Тест 

Родной (русский)язык  

- - Тест Родная (русская) 

литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест 
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Математика (алгебра и 

геометрия) 

Контрольная работа 

Информатика   

 

Тест 

 Общественно-научные 

предметы 

 

Тест 

Естественно – научные 

предметы 

Тест 

Музыка  Тест Защита 

проекта 

- 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная 

работа 

Защита 

проекта 

- 

Технология Защита проекта 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

- - - Тест 

 

Физическая культура / 

Адаптивная 

физическая культура 

Зачет по нормативам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Специальная (коррекционная) школа № 42» г. Воркуты 

на 2023 – 2024 учебный год 

Учебная 

четверть 

Период учебного 

триместра 

Количество 

учебных недель 

Период каникул Количество  

календарных 

дней 

1 

четверть 

01.09.2023 - 27.10.2023 8 учебных недель осенние каникулы 

28.10.2023 - 06.11.2023 

10 календарных 

дней 

2 

четверть 

07.11.2023 - 29.12.2023 8 учебных недель зимние каникулы 

30.12.2023 - 08.01.2024 

10 календарных 

дней 

3 

четверть 

09.01.2024 - 22.03.2024 11 учебных недель 

(для 2-9 классов) 

весенние каникулы 

23.03.2024 - 31.03.2024 

9 календарных 

дней 
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10 учебных недель 

(для 1, 1 доп. 

классов) 

дополнительные  

для 1-х, 1доп классов 

17.02.2024 - 25.02.2024 

9 календарных 

дней 

4 

четверть 

01.04.2024 - 31.05.2024* 

 

7 учебных недель летние каникулы 

01.06.2024 - 31.08.2024 

92 дня 

Итого:  34 недели  

(33 – недели для 

1-х, 1доп классов) 

 121 день  

(130 дней – для  

1-х, 1доп классов) 


Окончание образовательной (урочной) деятельности  - 24 мая 2024 г. Осуществление 

образовательной (внеурочной) деятельности - с 27 мая по 31 мая 2024 г.  Для  9 класса – 

дата окончания в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации
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План внеурочной деятельности в 2023 – 2024 учебном году 
№ 

п/п 

Направления внеурочной деятельности Руководители 
ФГОС ООО 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(школьный компонент – 9 класс) 

Коррекционно-развивающая область 

5  6  7 А 7 Б  8 А 8 Б 9  

1 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по  

русскому языку (ИКГЗ) 
Учитель русского языка и литературы   1 1 1 1  

2 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

математике (ИГКЗ) 
Учитель математики 1 1 1 1   0,5 

3 Информатика  1 1      

4 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

«История и культура Республики Коми» 

Руководитель музея  1      

5. СБО  1       

Итого: 3 3 2 2 1 1 0,5 

Направления внеурочной деятельности  

Физкультурно – спортивное и оздоровительное направление 

6.  Адаптивная физическая реабилитация (АФР) Учитель физической культуры 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

7.  Коррекционно-развивающие логопедические занятия Учитель - логопед 2 2      

8.  Профориентация. 
Педагог - психолог, 

воспитатель, классный руководитель 
1 1 1 1 1 1 1 

9.  
Профессиональные образовательные учреждения 

Республики Коми (ПОУ РК) 
Учитель, воспитатель       1 

10. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные (психологические и 

дефектологические) 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

математике 

Психокоррекционные занятия (ПКЗ) 

Дефектолог 

 

 

учителя-предметники  

 

педагог – психолог 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

     

11.  «Познание» - проектная деятельность 
Учителя – предметники, классные 

руководители, воспитатели 
1 1 1 1 1 1 1 

12. Функциональная грамотность, финансовая грамотность.  1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

13. «Правовая грамотность» Социальный педагог  1 1 1 1 1  

Социальное направление 

14. Семьеведение Воспитатель 1 1 1 1 1 1 1 

15. СБО Воспитатель     1 1 1 

Духовно – нравственное направление 
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16. Раговоры о важном 
Классный руководитель 

 
       

17. «Экология, здоровье, безопасность»  Воспитатель 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 11 12 7 7 8 8 9 

 14 15 9 9 9 9 9,5 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

 Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 Система условий учитывает особенности ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты, а также 

её взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

 

Кадровые условия 

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими особые возможности здоровья, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения.   

 Педагогические работники образовательного учреждения  знают основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.   

 В школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ.  У 6 педагогов школы психологическое образование, у  1- педагогическое 

образование с основами коррекционной педагогики, 3 учителя-логопеда, 1 

олигофренопедагог, дефектолог, 7 педагогов прошли профессиональную переподготовку 
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по программе «Специальное (дефектологическое) образование», у 2 педагогов пройдены 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ по программам ФГОС. 

Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

 Финансовые условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР: 

− обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

− обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС ООО; 

− обеспечивают реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с ЗПР;  

− отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Материально-технические условия 

 Требования к материально-техническим условиям ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР.  

 Школа располагает трехэтажным зданием, площадь которого 2369,9 м 
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Год постройки здания 1960 

Тип здания Нежилое, трехэтажное 

Помещение и его состояние Кирпичное с перекрытием железобетонными 

плитами. Корпус – один учебный. 

Количество учебных кабинетов: 

из них специализированных 

 

 

Общая площадь 

24 

кабинет логопеда (3), психолога, сенсорная 

комната, музей, компьютерный класс, игровая 

797 (м2) (4,5 м2) на одного учащегося) 

Столовая 82,7 (м2) 

Актовый зал 74,2 (м2) 

Спортивный зал 117,6 (м2) 

Мастерские 85,9 (м2) 

Библиотека с читальным залом 50,9 (м2) 

Медицинский и процедурный 

кабинеты 

32,3 (м2) 

 

 Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий ремонт проводится 

в соответствии с ежегодным планом и возможностями сметы расходов. Капитальный 

ремонт по возможности выделения денежных средств. 

 Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, горячим 

водоснабжением, электроснабжением. 

 Общее количество кабинетов и классных комнат – 16, мастерских – 2, актовый зал – 

1, кабинет психолога – 1, логопеда – 3, психологической разгрузки (сенсорная комната) – 

1, игровая – 1, столовая на 96 посадочных мест, компьютерный класс – 1, музей – 1, 

спортивный зал,  административные и служебные помещения – 6. 

В школе имеются медицинский и процедурный кабинеты, оборудованный согласно 

требованиям, в кабинете психолога установлен прибор аэроионотерапии (люстра 

Чижевского).  

 

 

Информационно-методические условия реализации образовательного процесса 

Наименование показателя Фактические значения 
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 Материально-техническая база включает:  

− 3 кабинета для работы учителей-логопедов  с необходимым методическим 

инструментарием, мебелью   для проведения занятий с обучающимися  в 

индивидуальной, групповой  и подгрупповой форме; 

− медицинский кабинет; 

− спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для уроков физической 

культуры и АФР: 

− гимнастическими палками;  

− обручами; 

− ковриками на каждого ученика;  

− мячами;  

− мячами – хопами;  

− гимнастическими скамейками;  

− мешочками с песком;  

− гантелями;  

− гимнастической  стенкой;  

− наклонной доской; 

− гимнастическими матами;  

− волейбольной сеткой; 

− настенными брусьями; 

− настенными перекладинами; 

− тренажером для массажа стоп; 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, скорость 

подключения Кбит/с. 

Да 

8 Мбит/с 

Количество интернет-серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ 2 

Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров) 

- всего 

- из них используются в учебном процессе 

 

 

24 

14 

Количество АРМ 7 (начальное звено) 
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− массажным ковриком;  

− ребристой доской;  

− эллипсоидом; 

− велотренажером; 

− кабинет ритмики, оснащенный: 

− дидактическим оборудованием (мячи, ленты, флажки, шары, платочки);  

− музыкальными инструментами: фортепиано, аккордеон, клавишный синтезатор;  

− комплектом детских музыкальных инструментов (блок-флейта, трещотки, 

колокольчик, треугольник, барабан, бубен, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны, свистульки, деревянные ложки);  

− техническими средствами обучения;  

− экранно-звуковым пособием; 

− кабинет информатики содержит оборудование: 

− 7 моноблоков с доступом в Интернет; 

− 1 кабинет педагога-психолога с рабочим местом, оснащенным техническими 

средствами обучения, лицензионными программами компьютерной обработки 

психологических тестов («Алматея», «Эффектон»), методическими материала и 

инструментарием.  Кабинет оснащен необходимой мебелью для  проведения 

индивидуальной, групповой и подгрупповой работы  с обучающимися, 

консультативной деятельности; 

− 1 темная сенсорная комната с развивающим и релаксационным оборудованием: 

− комплект «Сенсорный уголок с интерактивным пультом управления»; 

− LED – панель; 

− проектор «Вращающиеся лучи»; 

− ионизатор с подсветкой «Мелодия»; 

− соляная лампа «Минерал»; 

− пуфик (с гранулами, взрослый); 

− коврик – пазл (алфавит); 

− коврик – пазл (арифметика); 

− коврик – пазл (геометрические фигуры); 

− 5 мягких подушечек; 

− диван с гранулами; 

− зеркальный шар с приводом вращения; 
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− акустическая настенная тактильная панель; 

− тактильная панель с трубками; 

− напольный модуль «Волшебный фонтан»; 

− сухой бассейн с мячами; 

− массажных коврика; 

− массажные мячи; 

− аромалампа с  набором ароматических масел; 

− телевизор; 

− DVD-плеер c дисками для видеорелаксации; 

− музыкальный центр  и  диски с музыкой и звуками природы; 

− ковер; 

− игровые материалы (мячи, игрушки, кубики, конструкторы, мозаики, настольные 

дидактические и развивающие игры). 

            Кабинет логопеда содержит оборудование: 

− печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению);  

− кассы букв и слогов;  

− разрезные азбуки;  

− альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото;  

− альбомы с картинками для исследования произношения звуков);  

− мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 

зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, 

настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце);  

− специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата);  

− игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания;  

− наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса);  

− технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели;  

− телевизор;  

− аудиовидеомагнитофон;  

− компьютер с программным обеспечением;  

− слайд- проектор;  

− мультимедиапроектор;  

− магнитная доска; экран). 
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Школа располагает следующим оборудованием: 

− телевизоры – 7;  

− видеомагнитофоны – 3; 

− DVD-плеер – 1; 

− компьютеры (новой модификации) – 11; 

− компьютеры (старой модификации) – 5; 

− ноутбук – 3; 

− принтер – 3; 

− многофункциональное устройство – 3; 

− ксерокс – 1; 

− аудиомагнитофон – 6; 

− музыкальный центр – 3; 

− LSD-проектор – 2; 

− АРМы – 7; 

− Факс  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам 

№ 

п/п 
Перечень показателей Характеристика объектов Примечание 

1.Библиотечный фонд 

 Количество экземпляров 

учебно-методической 

литературы 

3770  

 Уровень сохранности 

учебно-методического 

фонда 

100%  

 Уровень обеспеченности 

учебниками (кол-во 

экземпляров на 1 

учащегося) 

83%                      (21,5экз./чел.) 17% недостающего 

количества учебников 

обеспечены за счет 

сетевого 

взаимодействия с 

другими 
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образовательными 

организациями города 

 Соответствие 

используемых учебников 

утвержденному 

федеральному перечню 

учебников 

Все используемые 

учебники соответствуют 

федеральному перечню 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования 

 

2.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1.  Печатные пособия 

(таблицы, 

картографический 

материал, 

иллюстративно-

наглядный материал и 

др.) 

+ 

Анализ обеспеченности 

учебно-методическими 

пособиями 

образовательного 

процесса приведен в 

таблице Информация об 

учебно-методическом 

обеспечении 

образовательного 

процесса 

2.2. Компьютерные, 

информационно-

коммуникативные 

средства 

+ 

2.3. Экранно-звуковые 

пособия 
+ 

2.4. ТСО + 

2.5. Другое + 

3.IT-структура ОУ 
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3.1. Оснащенность 

компьютерной техникой 

Компьютерный класс (6 

рабочих мест + 1 компьютер 

учителя), учебные кабинеты 

– 7 классов начального 

звена, библиотека, кабинет 

музыки, кабинет психолога, 

социальный педагог 

 

3.2 Наличие локальной сети Нет  

3.3. Доступ в Интернет Имеется  

3.4. Возможность 

использования Интернет-

ресурсов в 

образовательном 

процессе 

Нет 

 

3.5. Иные информационные 

ресурсы и средства 

обеспечения 

образовательного 

процесса (с учетом 

уровня и направленности 

реализуемых основных 

общеобразовательных 

программ) 

Официальный сайт ГОУ РК 

«С(К)Ш № 42» г. Воркуты 

 

 

 

Используемый УМК для реализации АООП ООО обучающихся  

в ГОУ РК «С(К)Ш № 42» г. Воркуты  

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Автор(ы), название, 

издательство, год издания 

примерной (типовой) 

программы. 

Автор(ы), название, 

издательство, год издания 

используемых учебников. 

1 2 3 4 
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Филология Русский язык Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 

2014г. 

Примерная программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 

5-9 класы./ сост.: 

М.Г.Баранов. – 10-е изд. - 

М.: «Просвещение», 2014. 

 

➢ Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др. 5 

кл. в 2 частях. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

«Просвещение», 2015. 

➢ Якубовская Э.В. Русский 

язык 5 класс Учебник 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 г 

➢ М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. 
Русский язык 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях.

  М.: 

Просвещение, 2018 

➢ Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н. Г. 

Русский язык 6 класс 

Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 г 

 

➢  М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др. 
Русский язык 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций М.: 

Просвещение, 2018 

 

➢ Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н. Г. 

Русский язык 7 класс 

Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 г 

➢  Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. 

Александрова. Русский 

язык 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 
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организаций - М.: 

Просвещение, 2018 

➢ С.Г.Бархударов, С. Е. 

Крючков, Л. Ю. 

Максимов, Л. А. Чешко.  

Русский язык. Учебник 

для 9 класса.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

➢ Русский родной язык. 5 

класс, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П., 

Русский родной язык. 6 

класс, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 7 

класс, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых 

И.П.,Русский родной 
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язык. 8 класс, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П., 

Русский родной язык. 9 

класс, 2021, 

«Просвещение» 

Литература Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-

9 классы. М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Примерная программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература./ 

сост. В.Я.Коровина.  

Сб.: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-

11 классы (Базовый 

уровень), 10-11 классы 

(Профильный уровень) ./ под 

ред. В.Я.Коровиной.- 10-е 

изд. - М.: «Просвещение», 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ В.Я.Коровина, В. П. 

Журавлёв, В. И. 

Коровин. Литература. 

Учебник для 5 класса в 2 

частях.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ В.П.Плухина. 

Литература. Учебник для 

6 класса в 2 частях.- М.: 

«Просвещение», 2009. 

➢ В.Я.Коровина, В. П. 

Журавлёв, В. И. 

Коровин.  Литература. 

Учебник для 7 класса в 2 

частях.- М.: 

«Просвещение», 2014 

➢  В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлева, 

В.И.Коровин Литература

 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  В 2 частях 

М.: Просвещение, 2018. 

➢ В.Я.Коровина, В. П. 

Журавлёв, В. И. 

Коровин. Литература  9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. В 

2 частях.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Коровина В. Я. 

Литература 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х 

частях.- М.: 

«Просвещение», 2020. 
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Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-

9 классы. М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

 

 

➢  Малышева З. Ф..Чтение 

5 класс Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 г 

➢ Коровина В. Я., 

Полухина В. П., 

Журавлев В. П., Коровин 

В. И. Литература 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х 

частях.- М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ Бгажнокова И. М. 

Погостина И. С.,Чтение 

6 класс Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 г.  

➢ Коровина В. Я. 

Литература 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х 

частях.- М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин 

В. И. и др./под ред. 

Коровиной В. Я. 

Литература 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х 

частях.- М.: 

«Просвещение», 2020. 

 

Английский 

язык 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.П. 

Кузовлева, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой   5-9 

классы. – М:Просвещение, 

2014, 2020 г. 

➢ В.П.Кузовлёв, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудова, 

И. П. Костина, Е. В. 

Кузнецова.  Английский 

язык.  5 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. - 

М.: «Просвещение», 

2014. 

➢ Кузовлев В. П. 

Английский язык. 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12385
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12385
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12385
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12385
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12385
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12385
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организаций- М.: 

«Просвещение», 2020.  

➢ В.П.Кузовлёв, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудова, 

И. П. Костина, Е. В. 

Кузнецова.Английский 

язык. 6 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. - 

М.: «Просвещение», 

2014.  

➢ Кузовлев В. П. 

Английский язык. 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций- М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ В.П.Кузовлёв, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудова, 

И. П. Костина, Е. В. 

Кузнецова.  Английский 

язык. 7 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. - 

М.: «Просвещение», 

2014. 

➢  Кузовлев В. П. 

Английский язык. 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций- М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ В.П.Кузовлёв, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудова, 

И. П. Костина, Е. В. 

Кузнецова.  Английский 

язык. 8 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. - 

М.: «Просвещение», 

2014.  

➢ В.П.Кузовлёв, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудова, 

И. П. Костина, Е. В. 

Кузнецова.  Английский 

язык.  9 класс. Учебник 

для 
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общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. - 

М.: «Просвещение», 

2014. 

➢ Кузовлев В. П. Лапа Н. 

М., Перегудова Э. Ш. 

Английский язык. 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций- М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ Баранова К. М. , Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 5 

класс,2021, 

«Просвещение» 

➢ Баранова К. М. , Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 6 

класс,2021, 

«Просвещение» 

➢ Баранова К. М. , Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 7 

класс,2021, 

«Просвещение» 

➢ Баранова К. М. , Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 8 

класс,2021, 

«Просвещение» 

➢ Баранова К. М. , Дули Д., 

Копылова В.В. и др. 

Английский язык 9 

класс,2021, 

«Просвещение» 

 

Математика Математика  Примерные программы по 

учебным предметам. 

Математика 5-9 классы. 

Авторы: А.А. Кузнецов, 

М.В. Рыжаков, А.М. 

Кондаков. М.: 

«Просвещение», 2014г. 

 

➢ Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков. 

Математика. Учебник 

для 5 класса. – М.: 

«Мнемозина», 2014. 

➢ Капустина Г. М., Перова 

Н. М., Математика 5 

класс. Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

 

➢ Н.Я.Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков. 

Математика. Учебник 
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для 6 класса. – М.: 

«Мнемозина», 2014. 

➢ Капустина Г. М., Перова 

Н. М., Математика 6 

класс. Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢  

➢ Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К. И. Нешков. 

Алгебра. Учебник для 7 

класса. - М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К. И. Нешков. 

И др./под ред. 

Теляковского С. А. 

Алгебра. Учебник для 7 

класса. - М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ Алышева Т. В., 

Математика 7 клас. 

Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢ Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, 

С.Б.Суворов. Под ред. 

С.А.Теляковского 

Алгебра  8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций - .М.: 

Просвещение, 2018 

➢ Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К. И. Нешков. 

Алгебра. Учебник для 9 

класса. - М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Макарычев Ю. Н. 

Алгебра. Учебник для 9 

класса. . - М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ Л.А.Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев. 

Геометрия. Учебник для 

7-9 классов.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

 

Информатика Примерной программы по 

информатике для 

➢ Л.Л. Босова. 

Информатика и ИКТ. 
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общеобразовательных 

учреждений 2 – 11 классов, 

разработанная группой 

авторов: И.Г. Семакин, Н.Д. 

Угринович, С.А. Бешенков, 

Л.Л. Босова, Н.В. Матвеева, 

Ю.А. Шафрин и др., - 2-е 

изд., исправленное и 

дополненное, - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.  

 

Учебник для 5 класса.- 

М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2014. 

➢ Л.Л. Босова. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 6 класса.- 

М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2014. 

➢ Н.Д.Угринович. 

Информатика.     

Учебник для 7 класса.- 

М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2013. 

➢ И.Г.Семакин, Л.А. 

Залогова и др. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 8 класса.- 

М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2014. 

➢  И.Г.Семакин, Л.А. 

Залогова и др. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 9 класса.- 

М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2014. 
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Обществознание История  Примерные программы по 

учебным предметам. 

История. 5 – 9 классы. М.: 

«Просвещение», 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С. Свенцицкая. 

Всеобщая история. 

История древнего мира. 

5 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций - М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Г.В.Агибалова, 

Г.М.Донской. История 

средних веков. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций  -М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ А.А.Данилов, Л. Г. 

Косулина. История 

России. Учебник для 6 

класса.- 

М.:«Просвещение», 2014 

➢ А.А. Данилов. История 

России  с древнейших 

времен до конца   XVI 

века. 6 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. – 

М.: «Просвещение», 

2014. 

➢ Бгажнокова И. М., 

Смирнова Л. В.. Мир 

истории.6  класс. 

Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢  

➢ А.А.Данилов Л. Г. 

Косулина. История 

России. Учебник для 7 

класса.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ А.А.Данилов. История 

России. Учебник для 8 

класса.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Бгажнокова И. М., 

Смирнова Л. В.. История 

Отечества  

➢ .7  класс. Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 
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Примерные программы по 

учебным предметам. 

История. 5 – 9 классы. М.: 

«Просвящение», 2020 г. 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢ А.А. Данилов. История 

России  с древнейших 

времен до конца  XVI 

века. 8 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. – 

М.: «Просвещение», 

2014. 

➢ А.А.Данилов, Л. Г. 

Косулина, М. Ю. Брандт. 

История России. 

Учебник для 9 класса.- 

М.: «Просвещение», 

2014. 

➢ А.А. Данилов. История 

России в XX – начале  

XXI века. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением на 

электронном носителе. – 

М.: «Просвещение», 

2013. 

➢ А.Л.Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. 

Ванюшкина.Всеобщая 

история. История нового 

времени 1500-1800. 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ А.Л.Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. Всеобщая 

история. История нового 

времени 1800 - 1900. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение», 2013. 

➢ О.С.Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Вигасин А. А. и др. 

Всеобщая история. 
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История Древнего Мира. 

5 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений..- М.: 

«Просвещение», 2020   

➢ Арсентьев Н. М., 

Данилов А. 

А.,Стефанович П. С. и 

др. История России 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. 

.- М.: «Просвещение», 

2020 

➢ Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Курукин 

И. В. и др. История 

России 7 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. 

.- М.: «Просвещение», 

2020. 

➢ Арсентьев Н. М., 

Данилов А. 

А.,Левандовский А. А. и 

др. История России 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. 

.- М.: «Просвещение», 

2020 

➢ Юдовская А. Я. , Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М., 

Всеобщая история. 

История нового времени. 

9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

«Просвещение», 2020 

Обществознание Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова 

5-9 классы. М:Просвящение, 

2014г., 2020 г. 

➢ Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Иванова. 

Обществознание. 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение» 2016. 

➢ Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. 

Ф.,Городецкая Н. И. и др. 
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Обществознание  6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций М.: 

Просвещение 2020. 

➢ Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкая Л.Ф. 

Иванова и др. 

Обществознание. 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций М.: 

Просвещение 2018 

➢ Л. Боголюбов, Н. 

Городецкий и др. 

Обществознание. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

«Просвещение» 2013. 

➢ Л. Боголюбов, а. Матвеев 

и др. Обществознание. 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

«Просвещение» 2013. 

➢ Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., 

Матвеев А. И. и 

др.Обществознание 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

«Просвещение» 2020. 

География География. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Сферы». 

5–9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева. — М. : 

Просвещение, 2014. 

 

➢ Т.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова. 

Начальный курс 

географии. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

«Дрофа», 2013. 

➢ Лифанова Т. М., 

Соломина Е. М. 

География 6 класс. 

Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢ В.А.Коринская, 

И.В.Душина. География 

материков и океанов. 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 
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учреждений. – М.: 

«Дрофа», 2013. 

➢ Лифанова Т. М., 

Соломина Е. М. 

География 7 класс. 

Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢ В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева География. 

Россия: природа, 

население, хозяйство. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - М.: 

Просвещение, 2018 

➢ География России. 

Население и хозяйство. 

Учебник для 9 класса. – 

М.: «Дрофа», 2014. 

➢ Максимов Н.А., 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П., 

Барабанов 

В.В.,география 5 

класс,учебник, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

география 6 класс, 

учебник, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев 

В.А.,география 7 класс, 

учебник, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Сухов В.П., Низовцев 

В.А., Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

география России 8 

класс, учебник, 2021, 

«Просвещение» 
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Естествознание Биология Программа основного 

общего образования по 

биологии 5—9 классы. 

Авторы: В. В. Пасечник, В. 

В. Латюшин, Г. Г. Швецов / 

М.: Дрофа, 2014 г 

➢ В.В. Пасечник. Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

«Дрофа», 2016. 

➢ Лифанова Т. М., 

Соломина Е. М. 

Природоведение 5 класс. 

Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢ В.В. Пасечник. Биология: 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 6 класс. 

Учебник - М.: Дрофа, 

2018 

➢ Лифанова Т. М., 

Соломина Е. М. 

Природоведение 6 класс. 

Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢ В.В. Латюшкин, В.А. 

Шапкин. Биология: 

животные.  7 класс. 

Учебник.- М.: Дрофа, 

2018 

➢ Клепинина З. А., 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 7 

класс. Учебник (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями), 

«Просвещение», 2022 

➢ Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев. Биология: 

человек 8 класс. 

Учебник.- М.: Дрофа, 

2018 

➢ В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский. Биология. 

Введение в общую 

биологию. Учебник – 

М.:Дрофа, 2018 

Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия.  7-9 классы./  

➢ А.В.Пёрышкин. Физика. 

7 класс. Учебник. -М.: 

«Дрофа», 2018. 
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Сост.В.А.Коровин, В.А. 

Орлов, М.: «Дрофа», 2014 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 7-11 

классы. Астрономия. 11 кл./ 

сост.  И.Ю.Дик.  3-е изд. 

стереотип  -М.: «Дрофа», 

2013. 

 

➢ А.В.Пёрышкин. Физика. 

8 класс. Учебник. -М.: 

«Дрофа», 2018. 

➢ А.В.Пёрышкин. Физика.9 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. -М.: 

«Дрофа», 2013. 

➢ Перышкин И.М., Иванов 

А.И., учебник 7 класс, 

Физика, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Перышкин И.М., Иванов 

А.И., учебник 8 класс, 

Физика, 2021, 

«Просвещение» 

➢ Перышкин И.М., Гутник 

Е.М., Иванов А.И., 

Петрова М.А. ,учебник 

Физика 9 класс, 2021, 

«Просвещение»  

Химия Программа основного 

общего образования по 

химии. 8 – 9 классы. Авторы: 

О.С. Габриелян, А.В. 

Кузнецова. М.: 

«Просвещение», 2013г. 

 

Программа основного 

общего образования по 

химии. 8 – 9 классы. Авторы: 

О.С. Габриелян, 

Остроумов И. Г., Сладков С. 

А. 

М.: «Просвещение», 2020 г. 

 

➢ О.С.Габриелян. Химия.8 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

«Дрофа», 2013. 

➢ Габриелян О.С., 

Остроумов И. Г.,  

Сладков С. А. Химия 8 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ О.С. Габриелян. Химия.9 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

«Дрофа», 2013. 

➢ Габриелян О.С., 

Остроумов И. Г.,  

Сладков С. А. Химия 9 

класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений - М.: 

«Просвещение», 2020. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 

В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича/авт.сост. 

➢ А.П. Матвеева. 

Физическая культура. 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: 

«Просвещение», 2014. 
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А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова. 

– Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

 

➢ А.П. Матвеева. 

Физическая культура. 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: 

«Просвещение», 2020 

➢ А.П. Матвеева. 

Физическая культура. 6-

7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ А.П. Матвеева. 

Физическая культура. 6-

7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: 

«Просвещение», 2020. 

➢ А.П. Матвеева. 

Физическая культура. 8-

9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.- М.: 

«Просвещение», 2018. 

Искусство Музыка и пение Программы для 

общеобразовательных 

учебных учреждений. 

Музыка./ Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева 

- М.: «Просвещение», 2014г. 

➢ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка. 5 

класс. Учебник для 

общеобразователных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2013. 

➢ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка. 6 

класс. Учебник для 

общеобразователных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2013. 

➢ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка. 7 

класс. Учебник для 

общеобразователных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2013. 

➢ Т.И.Науменко, В. В. 

Алеев. Искусство. 

Музыка. 5 класс.- М.: 

«Дрофа», 2013. 

➢ Т.И.Науменко, В. В. 

Алеев. Искусство. 

Музыка. 6 класс.- М.: 

«Дрофа», 2013. 

Изобразительное 

искусство 

Примерные программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство. 

5-8 классы./  Сост. Б.М. 

➢ Н.А. Горяева, О.В. 

Островская / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 5 класс. 

Учебник для 
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Неменский. 4-е изд.,- М.: 

«Просвещение», 2015. 

общеобразователных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2013. 

➢ Горяева Н. А., 

Островская О. В./под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс.-

М.: «Просвещение», 2020 

➢ Л.А. Неменская / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразователных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразователных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2014. 

➢ Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразователных 

учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2020. 

Технология Технология Технология: программа. 5–8 

классы / авт.-сост. А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая. Технология. 

Швейное дело. 5 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VII вида – М.: 

Просвещение, 2014. 

➢ Картушина, Г.Г. 

Мозговая. Технология. 

Швейное дело. 6 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VII вида – М.: 

Просвещение, 2014. 
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➢ Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая. Технология. 

Швейное дело. 7 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VII вида – М.: 

Просвещение, 2014.  

➢ Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая. Технология. 

Швейное дело. 8 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VII вида – М.: 

Просвещение, 2014.  

➢ Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая. Технология. 

Швейное дело. 9 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VII вида – М.: 

Просвещение, 2014. 

➢ Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 

5 класс.- М.: Дрофа 

➢ Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 

6 класс.- М.: Дрофа 

➢ Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс.- 

М.: Дрофа 

➢ Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс. - М.: 

Дрофа 

➢ Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс. - М.: 

Дрофа 

➢ Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс. - М.: 

Дрофа 

➢ Симоненко В.Д, Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. 
Технология. 8 класс. - М.: 

Дрофа 
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Технология: программа. 5–9 

классы/авторы-сост.: 

Казакевич В. М., Пичугина 

Г. В., Семенова Г. Ю. и 

др./под ред. Казакевич В. М. 

 

➢ Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., Семенова 

Г. Ю. и др./под ред. 

Казакевич В. М. 

Технология 5 класс. М.: 

«Просвещение», 2020 г.  

➢ Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., Семенова 

Г. Ю. и др./под ред. 

Казакевич В. М. 

Технология 6 класс. М.: 

«Просвещение», 2020 г.  

➢ Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., Семенова 

Г. Ю. и др./под ред. 

Казакевич В. М. 

иТехнология 7 класс.М.: 

«Просвещение», 2020 г.  

➢ Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., Семенова 

Г. Ю. и др./под ред. 

Казакевич В. М. 

Технология 8-9 классы. 

М.: «Просвещение», 2020 

г.  

➢ Бешенков С.А., Шутикова 

М.И., Неустроев С.С., 

Миндзаева Э.В., Лабутин 

В.Б., Филиппов В.И.5и6 

классы, 2021 

«Просвещение» 

➢ Бешенков С.А., Шутикова 

М.И., Неустроев С.С., 

Миндзаева Э.В., Лабутин 

В.Б., Филиппов В.И.,7-9 

классы,2021, 

«Просвещение» 

 

Ссылка сайта издательства «Просвещение» с комплектами Примерных рабочих программ 

учебных предметов и коррекционно-развивающих курсов  в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) http://adaptation.prosv.ru/category/8.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adaptation.prosv.ru/category/8.html
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