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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Название организации:  государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школыа №3 

«Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель- 

Черкасский Самарской области. 

Адрес нахождения: 446354, Российская Федерация, Самарская область, с.Кинель- 

Черкассы, ул.Казакова д.43 

Сайт:http://shkola3.minobr63.ru/wordpress/ 

Лицензия:№ 5724 от 16.06.2015г., свидетельство государственной аккредитации № 

395-15 от 15.12.2015г. 

1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (АООП ООО) для обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с.Кинель- 

Черкассы - это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Нормативно-правовая база разработки АООП ОО для обучающихся сЗПР: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 99-ФЗ, от 3.07.2013 N203-ФЗ); 

2. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №3 

« ОЦ» с.Кинель-Черкассы 

4. Устав ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы 

 

Структура АОП ООО обучающихся с задержкой психического развития. 

Структура АОП ООО обучающихся с   ЗПР включает целевой, содержательный 
и организационныйразделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительнуюзаписку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОПООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОПООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действийу обучающихся 

с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсовкоррекционно- 

развивающей области; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся сЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 
образажизни; 

• программу коррекционнойработы. 

Организационныйраздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АОПООО. 

http://shkola3.minobr63.ru/wordpress/


1.3. Пояснительная записка 

АОП ООО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности основного общего образования детей с задержкой психического 

развития и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации обучающихся с задержкой психического 

развития в образовательной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития. 

АОП ООО (ЗПР) рассчитана на 5-летний срок (5-9 класс) освоения АОП ООО 

(ЗПР)адресована: 

обучающимся с задержкой психического развития и родителям: для информирования 

о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

Организации по достижению каждым обучающимсяс задержкой психического 

развития образовательныхрезультатов;для определения ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности организации, родителей 

и обучающихся с задержкой психическогоразвития  и 

возможностей длявзаимодействия; 

учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности;в 

качествеориентира для создания условий по освоению обучающими образовательных 

программ; для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса (обучающихся, родителей, администрации, 

педагогическихработников и других участников); 

учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов Организации в целом; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности Организации. 

АОП ООО (ЗПР) разработана с учѐтомособенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательныхотношений. 

Цель реализации АОП ООО (ЗПР): 

АОП ООО (ЗПР)  направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,  физическое)в 

соответствии с принятыми всемье и  обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебнойдеятельностью. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП ООО (ЗПР) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

основной школы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с задержкой психического развития, особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными особенностями его развития и состояния 



здоровья; 

• развитие личности обучающегося с задержкой психического развития 

веѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, его успешной социальной адаптации иинтеграции; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО 

обучающимися с задержкой психического развития; создание коррекционно- 
развивающих условий, обеспечивающих обучающемуся с задержкой психического 

развитиямаксимальное развитие личности, удовлетворение особых 
образовательных потребностей, сохранение и поддержание его физического и 

психического здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию вторичных 

нарушений, адаптацию к новым социальным условиям; 

• выявление и развитие  способностей обучающихся с 

задержкой психического развития, в том числе одарѐнных детей, через 
системуклубов,секций,  студий и кружков, организацию общественно 
полезнойдеятельности;организация интеллектуальных   и   творческих 

соревнований, научно-технического творчества    и          проектно- 

исследовательской деятельности,физкультурно-оздоровительнойдеятельности; 
участиеобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития,ихродителей(законных 

представителей),педагогических работников   и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

• использование в образовательном процессе 

современныхобразовательных 

• технологий деятельностного типа; технологий образования 

обучающихся с задержкой психического развития, определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательныхпотребностей; 

• предоставление обучающимся с задержкой психического развития 

возможности накопления опыта самостоятельности и активности в реализации 

освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; включение 

обучающихся с задержкой психического развития в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды. 

Принципы и подходы: 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

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 том числе, обучающихся с ЗПР 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 с 

ЗПР; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

− признание решающей   роли   содержания   образования,   способов   организации 



образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

− учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение 

в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу жепосле 

• выявления первичного нарушения развития; выделение 
пропедевтического периода в образовании,обеспечивающего 

• преемственность между дошкольным и школьнымэтапами; 

• получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальнойработы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами исоучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательнойорганизации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральнойнервной 

системы (ЦНС) и нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 
основных образовательных областей; 

• наглядно-действенный характер содержания образования; упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессеобразования; 

• 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 недостатковразвития); 

• познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения 

• уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия сдействительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений иодобряемых 

• 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 
необходимоголечения, 

• 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 иповедения; 

• 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, приемовконструктивного 

• общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 
максимальное расширение 

• социальныхконтактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательногоучреждения 

• (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

1.3.1 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития АОПООО. 

Планируемые результаты освоения АОП 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, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АОП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

коррекционных курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Для обучающегося 9 класса содержание АОП основного общего образования 

разработано на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и представлено рабочими программами учебных 

предметов, курсов. 

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. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развитияребенка. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 

психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной 

системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения 

при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных 

условий при их обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или 

иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 

умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР 

являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков 

с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к 

подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 

способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 

общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 



ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных 

взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 

данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут 

отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не 

могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих 

эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 

отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать 

волевое усилие при учебных и иных трудностях. 

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию 

со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций 

при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний 

эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 

способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 

развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 

усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 

деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 

выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 

раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, 

быстро отвлекаются. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал. 

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность 

обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 

поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности 

наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 

построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 



связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 

информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 

осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 

результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 

явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 

давать определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 

на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 

затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. 

По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в 

коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 

и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 



орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 

совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 

ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете 

или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле. 

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 

реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 

Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 



снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 

с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. 

Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст 

конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 

коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 

поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к неправильным 

способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют 

использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции 

своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их высказываний и 

действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой 



на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

− потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

− включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

− применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.); 

− организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения); 

− специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 



− учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

− стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни; 

− применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 

усвоения образовательной программы; 

− формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 
позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 

− развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР 

в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). 

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

− обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 
соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

− реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР; 

− особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

− 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; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

− введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 



− 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 программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

− 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; 

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

− мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия 

созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя 

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

компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

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



В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся. 

 
Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному 

предмету, изучаемому в 1 год обучения в основной школе: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «География», «Математика», 

«Информатика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура/Адаптивная физическая культура». 

 

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися 

с задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования включает в себя две составляющие: 

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными 

и предметными результатами освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы соответствующего года обучения по программам 

основного общего образования / тематических модулей; 

− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна 

строиться с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть 

ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 

академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда 

реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 



Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и итоговой 

аттестации 

Специальные условияпроведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

− особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

− присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 

на работу; 

− организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 
отводимого на выполнение работы; 

− предоставление возможности использования справочной информации, разного 

рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 

смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении; 

− гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

−  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося; 

− адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

− отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, 

при необходимости, ее уточнение; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 

− возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 
подростка проявлений утомления, истощения; 

− исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 

обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 

материала. 

 

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 

компетенций на уровне основного общего образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной 

работы, является сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

• 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; 



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

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

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

жизненной ситуации; 

− связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему; 

− оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 
ответственность за результат своей работы; 

− в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности; 

− в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса; 

− 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, в расширении коммуникативного 
репертуара и в 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. 

• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

− в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; 

− в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих; 

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

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

− в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, в умении придерживаться этого порядка; 

− 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 овладении основами финансовой грамотности. 

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

− 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. 

Предметные результаты АОП ООО. 

Русский язык 
Выпускник научится: 

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

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

• 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 разновидностейязыка; 

• 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 речевогоэтикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевогоэтикета; 

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

• использовать знание алфавита при поискеинформации; 

• различать значимые и незначимые единицыязыка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализслова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звуковогосостава; 

• членить слова на слоги и правильно ихпереносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с акцентологическиминормами; 

• 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 
морфемныйсостав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализслов; 

• проводить лексический анализслова; 
• 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 имеждометия; 

• проводить морфологический анализслова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 



проведении морфологического анализаслов;опознавать основные единицы 
синтаксиса (словосочетание, предложение,текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений сточкизрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основупредложения; 

• распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, 

предложенияосложненнойструктуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 
• опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при 

• объяснении расстановки знаков препинания впредложении; 
• использовать орфографическиесловари. 

Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами 

изученияпредмета«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 

интеллектуальногоудовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества вцелом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировойкультуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговоечтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурныетрадиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуальногоосмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

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

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



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

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

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

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения(5– 
9кл.); 
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- 
исторической и эстетической проблематики произведений (7–9кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной 
формыобнаруживать 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 
каждомклассе 

на своем уровне); 

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

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

• 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 своемуровне); 

• выразительно читать с листа и наизустьпроизведения/фрагменты 
• произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9класс); 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

Iуровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 

такназываемой«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 проявляетсяслабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные,письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующийфрагмент; 

• определите, какие события в произведении являютсяцентральными; 
• определите, где и когда происходят описываемыесобытия; 
• опишите, каким вам представляется герой 

произведения, прокомментируйте словагероя; 
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные,удивительные и 

т. п.)для вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебникавопрос; 
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т.п. 

I уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него покаотсутствуют. 

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 

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

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественноготекста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстовогоанализа). 
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 егоавтора; 

• 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 безнего); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 
тексте, так и между разнымипроизведениями); 



• определите жанр произведения, охарактеризуйте егоособенности; 
• 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. 

II 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 

навопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретномпроизведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, 
черты, повторяющиеся детали и т.п. 

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

• определите позицию автора и способы еевыражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагментпроизведения; 
• объясните (устно, письменно) смысл названияпроизведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у 

литературного произведения нетзаглавия); 

• напишитесочинение-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 своѐ мнение) и, в зависимости от того, 

какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для 

него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 Английский язык. Коммуникативные умения Говорение. Диалогическаяречь 

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 изучаемогоязыка. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

в рамках освоеннойтематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/иливербальную 

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 

аутентичныхтекстов,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлени 

й; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковыхявлений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковыеявления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявномвиде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковомматериале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя пониманиепрочитанного. 

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, включаяадрес); 

• 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, включаяадрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. Языковые навыки и средства оперированияими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученныеслова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательногопредложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

• соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

• различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации; 

• членить предложение на смысловыегруппы; 

• 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 служебныхсловах. 

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 основнойшколы; 

• 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 коммуникативнойзадачей; 

• 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 коммуникативнойзадачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативнойзадачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise; 

• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

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

• именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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 



сторонаречи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимомконтексте: 

• 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) 

ивосклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенномпорядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения сначальнымIt; 

• распознавать и употреблять в речи предложения сначальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but,or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, 

where,how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных ивопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара 
ктера (Conditional I – If I seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) 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, 

иисключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевымартиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные,вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous,PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto,PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 



страдательного залога: PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательномзалоге. 

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 

изучаемогоязыка; 

• представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученногоматериала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос приговорении. 

История России. Всеобщая история 

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 мировойистории; 

• базовые исторические знания об основныхэтапах 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 исовременности; 

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

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

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

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

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашейэры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейшихсобытий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнегомира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 



древнейистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия»,«полис»,«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

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

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – 

XVвв.) 

 (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщейистории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятникахСредневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения всредневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси   и   в   других 

государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека омире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Среднихвеков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» идр.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Среднихвеков. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально- экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации идр.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 



и всеобщей истории Новоговремени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Новоговремени; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогои 

социального развития России и других стран в Новое время; 

б)эволюцииполитического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г)представленийомиреиобщественныхценностях;д)художественнойкультуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами идр.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации исобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Новоговремени. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики егоприроды; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизничеловека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики 

иосновныевидыдеятельностилюдей,объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностейчеловека; 

• приводить примеры основных видов деятельностичеловека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать 

собственноеотношениекразличнымспособамразрешениямежличностныхконфликтов 

. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 
общества, раскрывать роль природы в жизничеловека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типыобществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественногопрогресса; 

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

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

• характеризовать экологический кризис как 
глобальную проблему человечества, раскрывать причины 



экологическогокризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональноеповедение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество иличность; 

• конкретизировать примерами опасность международного 
терроризма. Социальныенормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 
жизни и поведениячеловека; 

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

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

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

• характеризовать специфику нормправа; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализацииличности; 

• объяснять причины отклоняющегосяповедения; 
• описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегосяповедения. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 
выражать свое мнение о явленияхкультуры; 

• описывать явления духовнойкультуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современноммире; 

• оценивать роль образования в современномобществе; 
• различать уровни общего образования вРоссии; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различноготипа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение кним; 

• объяснять необходимость непрерывного 
образования в современныхусловиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональнойдеятельности; 

• раскрывать роль религии в современномобществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. Социальнаясфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах 
разного типа, характеризовать основные социальные 
общности игруппы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей игрупп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статусличности; 



• приводить примеры предписанных и достигаемыхстатусов; 

• описывать основные социальные ролиподростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальноймобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современноммире; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 
функции семьи вобществе; 

• раскрывать основные роли членовсемьи; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условийжизни; 

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

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизниобщества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 
• давать характеристику формам 

государственно- территориальногоустройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные 

черты и принципыдемократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. Гражданин игосударство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 
компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; 

• раскрывать достижения российскогонарода; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные КонституциейРФ; 
• осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашегогосударства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Основы российскогозаконодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российскогозаконодательства; 
• раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданскиеправоотношения; 

• раскрывать смысл права натруд; 
• объяснять роль трудовогодоговора; 
• разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовыхотношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей,детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и 



уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания заних; 
• характеризовать специфику 

уголовной 
ответственностинесовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 
образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 
проступка,преступления; 

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

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 
характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленнымизаконом. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономическихресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: 

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

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

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

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять рольконкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджетагосударства; 

• называть и конкретизировать примерами видыналогов; 

• характеризовать функции денег и их роль вэкономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

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

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

• раскрывать рациональное поведение субъектов 
экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 
семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономическойдеятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.География 
Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации 



(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), адекватные решаемымзадачам; 

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

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

• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географическойинформации; 

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

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравниватьгеографическиеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерны 
х свойств и проводить их простейшую классификацию; 

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

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 
демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения Земли и отдельных регионов истран; 

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

• описывать по карте положение и взаиморасположение 
географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 
истран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 
адаптации человека к разным природнымусловиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 



отдельныхтерриторий; 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зонойРоссии; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее 
отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельностьнаселения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 
поясном времени территорий в контексте реальнойжизни; 

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

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

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

ресурсами отдельных территорийРоссии; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России 

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

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

• использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 
населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 
практико- ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие 
вситуацияхповседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей; 

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

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

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

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионовРоссии; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 
показателями другихстран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определенияазимута; 

• описывать погоду своейместности; 

• объяснять расовые отличия разных народовмира; 
• давать характеристику рельефа своейместности; 
• уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 



• приводить примеры современных видов связи, применять 
современные виды связи для решения учебных и практических задач погеографии; 

• оценивать место и роль России в мировомхозяйстве. 
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 ихэлементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные 
высказывания. Числа 

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

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

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

• выполнять округление рациональных чисел в соответствиис правилами; 

• сравнивать рациональныечисла. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решениипрактических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебныхпредметов. 
Статистика и теория вероятностей 

• представлять данные в виде таблиц,диаграмм, 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. Текстовыезадачи 
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой 
данызначениядвухизтрѐхвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 

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

• составлять план решениязадачи; 

• выделять этапы решениязадачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решениезадачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течениюреки; 

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношениямеждуними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 
повышениевеличины; 

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

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 



величин в задаче (делатьприкидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 
шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки ициркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур. Измерения ивычисления 

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

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

площади прямоугольников; 
• выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальнойжизни. 

История математики 

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

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

Выпускник 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 ихэлементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейшихситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 
теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для 
подтверждения своихвысказываний. 

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

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебныхпредметов. 

Числа 

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

• использовать свойства чисел и правила действий при 
выполнениивычислений; 

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

• выполнять округление рациональных чисел в соответствиисправилами; 

• оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

• распознавать рациональные и иррациональныечисла; 
• сравниватьчисла. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

• выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 



• составлять числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебныхпредметов. 

Тождественные преобразования 

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

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

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

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 
и выражений с квадратнымикорнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартномвиде; 
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». Уравнения инеравенства 

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

• проверять справедливость числовых равенств инеравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений,неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения(неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратногоуравнения; 

• изображатьрешениянеравенствиихсистемначисловойпрямой.Вповседневн 
ой жизни и при изучении других предметов: 

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

Функции 

• находить значение функции по заданномузначениюаргумента; 
• находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 
• определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки 

по еѐ положению на координатнойплоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значенияфункции; 

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

(линейной, квадратичной, обратнойпропорциональности); 

• определять приближѐнные значения координат точки пересечения 
графиковфункций; 

• оперировать на базовом уровнепонятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчѐтом без примененияформул. 

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 ит.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении 
задач из других учебныхпредметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• иметь представление о статистических 
характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторныхзадачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом 
прямого и организованногоперебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы,графика; 

• определять основные статистические характеристики числовыхнаборов; 

• оценивать вероятность события в простейшихслучаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методомперебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, 
полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 
реальногоявления; 

• оценивать вероятность реальных событий и 
явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, 
сцельюпоиска решения задачи; 

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

• составлять план решениязадачи; 

• выделять этапы решениязадачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решениезадачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течениюреки; 

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношениямеждуними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышениевеличины; 
• решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. В повседневной жизни и при изучении 
другихпредметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делатьприкидку). 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрическихфигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явномвиде; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явнойформе; 



• 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, 
задачпрактическогосодержания. 

Отношения 

• 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 реальнойжизни. 

Измерения и вычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин иуглов; 
• применять формулы периметра, площади и объѐма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 
имеютсявусловии; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади в простейших случаях, применятьформулы 

Геометрические построения 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 
руки и с помощьюинструментов. 

• выполнять простейшие построения на местности,необходимыев 
реальной Геометрическиепреобразования 

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

• распознавать движение объектов в окружающеммире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. Векторы и 

координаты наплоскости 
• оперировать на базовом уровне понятиями 

вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на 
координатнойплоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:использовать векторы 

для решения простейших задач на определение скорости 

относительногодвижения. 

История математики 
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики какнауки; 

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

• понимать роль математики в развитии России. Методыматематики 
• выбирать подходящий изученный метод для решении изученных 

типов математическихзадач; 
• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведенияхискусства. 
Информатика 

Выпускник научится: 



• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 
информация, информационный процесс, информационная система, 
информационная модель идр; 

• различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и 
по способам еѐ представления на материальныхносителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различнойприроды; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, 
связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе 
итехнике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 
выполняемых 

задач; 

• узнает о назначении основных компонентов 
компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 
устройств ввода- вывода), характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики 
компонентов компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 
можно улучшить характеристикикомпьютеров; 

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Математические основыинформатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 
«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 
передачи данных, оценивать время передачиданных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовойтаблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 
пропускная способность каналасвязи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным 
алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 
или 4символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного 
текста и кодовой таблице равномерногокода; 

• 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 системесчисления; 

• записыватьлогическиевыражениясоставленныеспомощьюопераций    «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания,еслиизвестны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 
• определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 
идополнения; 

• 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 заменаэлемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 
ребер (знание термина «матрица смежности» необязательно); 



• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современнымикодами; 

• использовать основные способы графического представления 
числовой информации, (графики,диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью 
формальных языков идр.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 
решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 
формальныхязыков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента; 
• 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, вспомогательныеалгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 
анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования и записывать ихввидепрограмм 

на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, 
табличные 

величины(массивы),атакжевыражения,составленныеизэтихвеличин;использоватьоп 
ератор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие резуль 

• использовать логические значения, операции и выражения сними; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять ихзначения. 
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и инымпараметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивныефайлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловойсистемы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционнойсистемы; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение диаграмм (круговой истолбчатой);использовать табличные 
(реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенномуусловию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логическихопераций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 



навыками  работы  с компьютером; знаниями, умениямиинавыками, 

достаточнымидляработысразличнымивидамипрограммныхсистемиинтернет- 

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы,электронныетаблицы, 
браузеры, 

поисковыесистемы,словари,электронныеэнциклопедии);умениемописыватьработу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, 
диаграммы, графики и т.д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства 
данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов 
и т.п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики иправа; 
• познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийнымаппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальныхданных. 
Физика 

Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторнымоборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 
физическое явление, физическая величина, единицыизмерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений иопытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 
физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулироватьвыводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научнойинформации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 
при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностейизмерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 
• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 
полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для ихобъяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 
устройств, условия их безопасного использования в повседневнойжизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 



литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет. 

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 физическойвеличины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и 
III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическоевыражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная системаотсчета; 

• решать задачи, используя физические законы(закон 
сохраненияэнергии, 

законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,закон 
сохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 
массатела,плотность 

вещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциальнаяэнергия, 

механическая работа, механическая  мощность, КПД  простого 
механизма,силатрения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длинаволныи скорость ее распространения): на основе анализа 
условия задачизаписыватькраткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы,необходимыедля ее решен 

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 отдавления; 



• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную 
физическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениефизическойвеличины 
; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохраненияэнергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей 
строения газов, жидкостей и твердыхтел; 

• приводить примеры практического использования физических 
знаний о тепловыхявлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальностьполученного значения физическойвеличины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного 
полянапроводникстокоминадвижущуюсязаряженнуючастицу,действиеэлектрическо 
го 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 собирающейлинзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; 
находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами. 

• 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 математическоевыражение. 



• приводить примеры практического использования физических 
знаний о электромагнитныхявлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физическойвеличины. 

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 
физическойвеличины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 
атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическоевыражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомногоядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектральногоанализа. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 
относительнозвезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами 

мира; 
Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

• Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать ихрезультаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 



познавательноезначение;сведениямипоисториистановлениябиологиикакнауки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебныхзадач. 

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 ибактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 
животных, грибов ибактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематическойгруппе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизничеловека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 
групп растений и животных на примерах сопоставления биологическихобъектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к средеобитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические 
объектыилиихизображения,выявлятьотличительныепризнакибиологическихобъекто 
в; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 
наосновесравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и системорганов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человекавприроде; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода заними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 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 организмачеловека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека сживотными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека 
отживотных; 



• аргументировать, приводить доказательства необходимости 
соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудныхзаболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 
сопоставления биологических объектов и других материальныхартефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 
заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 
изменчивости,присущейчеловеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологическихобъектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основесравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и системорганов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять ихрезультаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа 
жизни, рациональной организации труда иотдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека; 

• описывать и использовать приемы оказания первойпомощи; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Общие 

биологическиезакономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосис 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защиты окружающейсреды; 
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающейсреды; 
• осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной 
систематическойгруппе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов   в природе и жизни человека; значение 

биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 
основе сопоставления особенностей их строения ифункционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 
возникновения приспособленности, процессвидообразования; 

• различать   по   внешнему   виду, схемам   и описаниям реальные 
биологические 
объектыилиихизображения,выявляяотличительныепризнакибиологическихобъектов 
; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 
умозаключения на основесравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями органов и системорганов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 



• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человекавприроде; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними вагроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- 
ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 
 Химия 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: 
наблюдение, измерение,эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 
выделяя их существенныепризнаки; 

• 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-молекулярнойтеории; 

• различать химические и физическиеявления; 

• называть химическиеэлементы; 

• определять состав веществ по ихформулам; 

• определять валентность атома элемента всоединениях; 

• определять тип химическихреакций; 
• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химическогоопыта; 

• составлять формулы бинарныхсоединений; 

• составлять уравнения химическихреакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведенииопытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием ипосудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формулесоединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктовреакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых 
веществ: кислорода иводорода; 

• получать, собирать кислород иводород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород,водород; 

• раскрывать смысл законаАвогадро; 
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

реакции»,«молярныйобъем»; 

• характеризовать физические и химические свойстваводы; 

• раскрывать смысл понятия«раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества врастворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганическихвеществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований,солей; 



• определять принадлежность веществ к определенному классусоединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученныхклассов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства изученных классов неорганическихвеществ; 
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраскииндикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганическихсоединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И.Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
элементов в пределах малых периодов и главныхподгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 
строения 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 кристаллическойрешетки; 

• определять вид химической связи в неорганическихсоединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химическихсвязей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», 
«анион», 

«электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента всоединении; 

• раскрывать смысл теории электролитическойдиссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, 

солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической 
диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакцииобмена; 

• определять возможность протекания реакций ионногообмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

• определять окислитель ивосстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительныхреакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химическойреакции; 
• классифицировать химические реакции по различнымпризнакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 
• 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 
организмчеловека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни 
• определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 
основаниями,галогенами. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, 
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русскихобразов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современнойжизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русскойизбы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранстваизбы; 
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 
вышивки с опорой на народныетрадиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов в цветовомрешении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора 
(на доступном для данного возрастауровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 
т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрическихэлементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративныхкомпозиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных 
художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, 
связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 
декоративной росписью в традиции одного изпромыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 
на основе народныхтрадиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народовРоссии; 
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современныхпромыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных 
художественных промысловРоссии; 

• называть пространственные и временные виды искусства и 
объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видовискусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 



ее значениедляанализаразвитияискусстваипониманияизмененийвидениямира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, 
сюжетом и содержаниемизображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 
различными художественнымиматериалами; 

• создавать образы, используя все 
выразительные   возможности 
художественныхматериалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухоннаяутварь); 
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая ихпропорции; 
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрическихтел; 
• строить изображения простых предметов по 

правилам линейнойперспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 
напряжение в композициинатюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и 
гравюры наклейками накартоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческихсмыслов; 

• применять перспективу в практической творческойработе; 
• навыкам изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого; 
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушнойперспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 
цветового состояния и настроения вприроде; 

• навыкам создания пейзажныхзарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы напленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств ипредставлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописногопроизведения; 
• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскостиизображения; 
• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.); 
• определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 
соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 
метафорическомсмысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками 
лепки, использовать коллажныетехники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 
романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр,импрессионизм; 



• различать и характеризовать видыпортрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головычеловека; 
• пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурнымиматериалами; 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 
по представлению, попамяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 
навыками плоского и объемного изображения предмета и группыпредметов; 

• использовать графические материалы в работе надпортретом; 

• использовать образные возможности освещения впортрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы человека 

в рисунке; 
• называть имена   выдающихся   русских   и   зарубежных 

художников - портретистов и определять ихпроизведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза; 

• навыкам лепки и работы с пластилином илиглиной; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 
искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графическиематериалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художниканаджизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковойживописи; 

• 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; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное 
выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 
мировоззренческих позиций иидеалов; 

• узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийи 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в 
развитии русскойкультуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 
национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения 
«Мир искусства» и их наиболее известныепроизведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 
образа на выбранный историческийсюжет; 

• творческому   опыту   по   разработке   художественного   проекта – 
разработки композиции на историческуютему; 

• творческому опыту создания композиции на основебиблейскихсюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении вкультуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, 



творивших на библейскиетемы; 
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейскиетемы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества; 
• рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественнойвойны; 
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественнойвойне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного 
значимому историческому событию или историческомугерою; 

• анализировать художественно-выразительные средства 
произведений изобразительного искусства XXвека; 

• культуре зрительскоговосприятия; 

• характеризовать временные и пространственныеискусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественнымобразом; 
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. 
В.А.Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 
графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 
одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта ит.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного 
искусства и творчествехудожников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных 
образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 
истории архитектуры идизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства; 

• понимать сочетание различных объемов вздании; 
• понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно- художественных стилей разныхэпох; 

• понимать тенденции и перспективы развитиясовременнойархитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектурыпрошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городскойсреды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное 
схематическое изображение объемов при взгляде на 
нихсверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 
точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т.д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях 
доминантный объект и вспомогательные соединительныеэлементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в 
дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона,пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн- проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 
объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 
цвета в пространстве архитектурно-дизайнерскогообъекта; 



• приобретать общее представление о традициях 
ландшафтно- парковойархитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-парковогоискусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIXвеков; 
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 
объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционныйзамысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа 
в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектоводежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески.Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре 
Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности 
соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 
художественной жизниРуси; 

• узнавать и описывать памятники шатровогозодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храмаПокрова-на-Рву; 
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону ипарсуну; 
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах поразличнымтемам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры ДревнейРуси; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами идр.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, 
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 
при моделировании архитектурногопространства; 

• использовать в речи новые термины, связанные состилями 

в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности 
русской портретной живописи XVIIIвека; 

• характеризовать признаки и особенности московскогобарокко; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла; 
• 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 интонационнойприродемузыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разныхжанров; 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальныхпроизведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов ихразвития; 



• производить интонационно-образный анализмузыкальногопроизведения; 

• понимать основной принцип построения и развитиямузыки; 
• 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 культурынарода; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовыхпесен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкальноготворчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 
классической и 
современноймузыки,особенностиихмузыкальногоязыкаимузыкальнойдраматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 
музыкальнойшколы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейскоймузыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежныхкомпозиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний о стилевыхнаправлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- 
инструментальной, камерно-инструментальной, симфоническоймузыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 
кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, 
трехчастную,вариации,рондо); 

• определять тембры музыкальныхинструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современныхэлектронных; 
• определять виды оркестров: симфонического,   духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно- 
джазовогооркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемойтемы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современныхкомпозиторов; 

• определять характерные особенности музыкальногоязыка; 
• эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальныепроизведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого исовременности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальныхобразах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальныхпроизведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различныхкомпозиторов; 



• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в 
современныхобработках; 

• определять характерные признаки современной популярноймузыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н- ролла идр.; 

• анализировать творчество исполнителей авторскойпесни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видамиискусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими 
видамиискусств; 

• сравнивать интонации музыкального, 
живописногои литературногопроизведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного 
искусства и литературы на основе осознания специфики языка 
каждого изних; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 
музыки, изобразительного искусства илитературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей ипоэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческиеголоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполн 

• владеть навыкамивокально-хоровогомузицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения(acappella); 

• 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 

еевоплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной 
илиписьменнойформе; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- 
эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 
жизни человека иобщества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы 
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальныхпроизведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе 
современных) 

отечественныхизарубежныхмузыкальныхисполнителейиисполнительскихколлектив 
ов; 

• применятьсовременныеинформационно-коммуникационные 
технологии для записи и воспроизведениямузыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений различных стилей ижанров; 



• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 
занятиях, при составлении домашней фонотеки,видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой исценической). 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики итранспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктовтруда; 

• овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графическойдокументации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебныхзадач; 

• развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфереобслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынкетруда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 

результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного 
уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии,нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии,нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 
производственных технологий и мерой их технологическойчистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различныхвидов. 



Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 
субъективно новогопродукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологическойзащищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 
прогнозы опытно- экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 
такого родаэксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационногопродукта; 

• проводить оценку и испытание полученногопродукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационныхпродуктах; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графическогоизображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданнойситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
прикладных проектов,предполагающих: 

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

• модификацию материального продукта по технической 
документации и изменения параметров технологического процесса для получения 
заданных свойств материальногопродукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде(конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта взаданнуюоболочку; 
• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданнойоболочке; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов,предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в 
собственнойпрактике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 
(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и 
ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 
исполнителей, согласование с заинтересованнымисубъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданнымисвойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование 



иразработкудокументации); 
• планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительскихинтересов; 

• разработку плана продвиженияпродукта; 
• проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или 
виртуальногоконструктора). 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынкетруда, 

• характеризовать группы предприятий регионапроживания, 
• характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 
особенностяхобучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иныхрешений, 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательнойтраектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 
иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в нихработников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынкатруда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формированияпотребностей; 
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологическогопроцесса; 

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

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют этитехнологии; 



• приводит произвольные примеры производственных 
технологий и технологий в сферебыта; 

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

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

• осуществляетсборкумоделейспомощьюобразовательногоконструктора 
по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельнойситуации; 

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

• конструирует модель по заданномупрототипу; 
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 
памятки,этикетки); 

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

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизациимодели; 

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

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного 
продукта по заданномуалгоритму; 

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

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

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

• описывает жизненный цикл технологии, приводяпримеры; 

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

• проводит морфологический и функциональный анализ 
технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – 
подсистемы в процессе проектированияпродукта; 

• читает элементарные чертежи иэскизы; 

• выполняет эскизы механизмов,интерьера; 
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 

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

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

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

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 



со службамиЖКХ; 

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

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

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

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• конструируетпростыесистемысобратнойсвязьюнаоснове 

технических конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 
субъективно новогопродукта; 

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

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

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

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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



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

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
транспорта;, 

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

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции еѐразвития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации 

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

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

• разъясняет функции модели и принципымоделирования, 

• создаѐт модель, адекватную практическойзадаче, 
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданнымкритериям, 

• составляет рацион питания, адекватныйситуации, 

• планирует продвижениепродукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданнойформе, 
• проводит оценку и испытаниеполученного продукта, 
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графическогоизображения, 
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания, 
• получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистическихзадач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 
проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 
характеристике транспортногосредства, 

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

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортныхпотоков, 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающихработу 
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологическогооборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного 
продукта и его встраивания в заданнуюоболочку, 

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

9 класс 



По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 
технологии, 

• называет и характеризует технологии в области электроники, 
тенденции их развития и новые продукты на ихоснове, 

• объясняет закономерности технологического развитияцивилизации, 
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынкетруда, 
• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологическойзащищѐнности, 
• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 
прогнозы опытно- экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя 
такого рода эксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их 
достоинства и недостатки в контексте заданнойситуации, 

• взависимостиотситуацииоптимизируетбазовыетехнологии(затратность 

– качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационногопродукта, 
• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательнойтраектории, 
• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определѐнного уровня образовательных программ и реализацией тех или 
иных видов деятельности, 

• получил и проанализировал  опыт наблюдения (изучения), 
ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и 
обработки материалов,  машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью  занятых в 
нихработников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынкатруда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональныхпроб, 
• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированногопроекта. 

Физическая культура Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 
ее организации в современномобществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредныхпривычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физическихкачеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебнойнедели; 

• руководствоваться    правилами     профилактики     травматизма     и 



подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодныхусловий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физическихкондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 
собственногоорганизма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физическихкачеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных 
физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 
физическойподготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебнойдеятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координациидвижений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенныхупражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 
длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровойдеятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различнымиспособами, 
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 
индивидуального развития основных физическихкачеств. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия 
экологическойбезопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях 
вредных веществ в атмосфере, воде ипочве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания с использованием бытовыхприборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 
окружающей среды и продуктовпитания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктовпитания; 



• безопасно использовать бытовыеприборы; 

• безопасно использовать средства бытовойхимии; 

• безопасно использовать средствакоммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенногохарактера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации наулице; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации вподъезде; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации влифте; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации вквартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже; 
• безопасно вести и применять способы 

самозащиты при попыткемошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожногодвижения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защитыприпожаре; 

• безопасно применять первичные средствапожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пассажира транспортногосредства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций наводе; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристическихпоходах; 

• готовиться к туристическимпоходам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристическихпоходах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях; 

• добывать и очищать воду в автономныхусловиях; 
• добывать и готовить пищу в автономных 

условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 
автономныхусловиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать наних; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природногохарактера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природногохарактера; 

• безопасно использовать средства индивидуальнойзащиты; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенногохарактера; 



• классифицировать мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенногохарактера; 

• безопасно действовать по сигналу «Вниманиевсем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продук 
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества 
игосударства; 

• классифицировать мероприятия по защите 
населения от терроризма, 
экстремизма,наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 
обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
взрывногоустройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 
похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождениюзаложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних 
за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 
большого скоплениялюдей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
местах большого скоплениялюдей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 
массового скоплениялюдей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества игосударства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 
укреплению своегоздоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 
укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетомнагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 

• безопасно использовать ресурсыинтернета; 

• анализировать состояние своегоздоровья; 

• определять состояния оказания неотложнойпомощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первойпомощи; 

• классифицировать средства оказания первойпомощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннемкровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательныхпутей; 

• оказывать первую помощь приушибах; 

• оказывать первую помощь прирастяжениях; 

• оказывать первую помощь привывихах; 

• оказывать первую помощь припереломах; 

• оказывать первую помощь приожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общемпереохлаждении; 

• оказывать первую помощь приотравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе ит.д. 

1.3.2. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения АОПООО. 



Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

На основании п.18.1.3 ФГОС ООО система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна: 

• определять основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования, описывать объект и содержание оценки, крите- рии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

• ориентировать образовательную деятельность на духовно- 

нравственное развитие и воспитание учащихся, реализацию 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общегообразования; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного 

общегообразования; 

• обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

• предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) ииное); 

• позволять использовать результаты итоговой оценки 

выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и системы образования разногоуровня. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 

Внутренняяоценка Внешниепроцедуры 

• стартоваядиагностика 
• текущаяоценка 

• портфолио 

• внутришкольныймонитор 

ингобразовательныхдости 

жений 
• промежуточнаяаттестацияобучающихся 

• государственнаяитоговаяаттестация 
• независимаяоценкакачестваобразования 

• мониторинговые 

исследования муниципального, 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 



реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно- практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, вкоторых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебныхдействий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговойоценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения 

идр.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 



сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социальногоразвития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно- 
полезнойдеятельности; 

• ответственности за результатыобучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выборпрофессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, 
формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общегообразования. 

• Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. 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 и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,    их с 

• способность работать синформацией; 



• способность к сотрудничеству икоммуникации; 

• способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений впрактику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

иразвития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных  результатов   осуществляется 

администрацией  образовательной организации в ходе  внутришкольного 

мониторинга. Содержание  и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской  грамотности,  ИКТ- компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки 

• читательской грамотности служит письменная работа на 
межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной)частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующихработ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

идр.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 



допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий,   релевантных содержанию учебных   предметов,   в   том   числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов ипроцедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов,схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами ипроцессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• тематических и итоговых проверочных работ (контрольных 

работ) по учебным предметам; Решение о достижении или недостижении 

планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период реализации Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

Оценочныепроцедуры Инструментарий 



Стартоваядиагностика в 5 классе Стартовые («входные») проверочные 
работы по учебным предметам 

Текущее оценивание предметной 
обученности 

Самостоятельные   работы. 
Проверочные работы. Учебно- 

 познавательные задачи. Лабораторные, 
практические работы, диагностические 
работы. 

Итоговаяоценкапредметнойобученности Итоговые контрольные работы по 
предметам, ВПР, РКР, НИКО, Зачеты 

При достижении планируемых результатов педагоги используют 

различные образовательные технологии и методики: 

Образовательные технологии, используемые учителями школы 

обеспечивают достижение требований стандарта, обладают значительным 
воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 

потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям 

личности, общества и государства. 
В процессе проблемного обучения происходит развитие навыков 

поисковой деятельности, логики. Создание в учебной деятельности 
проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 
Разноуровневое обучение даѐт возможность обучения в 

соответствии с индивидуальными способностями ученика. 

Исследовательские методы обучения способствуют развитию 
исследовательских навыков в процессе обучения, повышение интереса к 

предмету, дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои 
знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной траектории развития каждогошкольника. 

Проектные методы обучения развивают навыки самостоятельной 

деятельности, дают возможность развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному 

и социальному самоопределению 

Здоровьесберегающие технологии способствуют усилению зд 
с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, 
выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 
применять ТСО, что дает положительные результаты вобучении. 

Информационно - коммуникационные технологии повышают 

мотивацию, качество обученности, формируют навыки ИК 
компетенций, умения работать с интернет-ресурсами. 

Осуществление индивидуального и дифференцированного подходов в 

обучении 
- необходимое условие реализации основной образовательнойпрограммы. 

Дифференцированный процесс обучения — это широкое 
использование различных форм, методов обучения и организации 

учебной деятельности на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей 
учащихся. 

Работа учителя и психолога при определении индивидуального и 

дифференцированного подходов в обучении предполагает тесное 

сотрудничество. 



Основная задача дифференцированной организации учебной 

деятельности — раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, 
проявиться, обрести избирательность и устойчивость к 

социальнымвоздействиям. 

Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к 
максимальному развитию задатков и способностей каждого учащегося. 

Дифференциация обучения и воспитания основана на различии 

особенностей личности ученика, его способностей, интересов, 

склонностей, готовности к образованию. Она должна быть гибкой и 

подвижной, позволяющей учителю в процессе обучения подходить 

индивидуально к каждому ученику и способствовать общей активизации 

класса. 

Дифференцированная организация учебной деятельности с одной 
стороны учитывает уровень умственного развития, психологические 

особенности учащихся, абстрактно- логический тип мышления. 
С другой стороны — во внимание принимается индивидуальные 

запросы личности, ее возможности и интересы в конкретной 
образовательной области. 

При дифференцированной организации учебной деятельности 

эти две стороны пересекаются. 
Ее осуществление в ГБОУ СОШ № 3 ОЦ» с.Кинель-Черкассы 

осуществляется при помощи: 

• изучения индивидуальных особенностей и учебных 

возможностейучащихся; 
• определения критериев деления учащихся нагруппы; 

• умения совершенствовать способности и навыки 
учащихся при индивидуальномруководстве; 

• умения анализировать их работу, подмечая сдвиги итрудности; 

•перспективного планирования деятельности учащихся 
(индивидуальное и групповое) направленное на руководство учебным 

процессом; 

• умения заменить малоэффективные приемы дифференциации 

руководства учением болеерациональными. 

Использование дифференциации в процессе обучения создает 

возможности для развития творческой целенаправленной личности, 
осознающей конечную цель и задачи обучения, для повышения 

активности и усиления мотивации учения. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знако- символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 



существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации. 

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 вхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и 

метапредметныхрезультатов; 

• 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 профиляобучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителемобучающимся. 

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 (или в конце каждого триместра) 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 период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 

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. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГВЭ. 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 ГВЭ, 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 основногообразования, 

• портфолиовыпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общегообразования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по 
освоению личностных, метапредметных и предметныхрезультатов; 

• 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. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законныхпредставителей). 

 
2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся сОВЗ. 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с ОВЗ (далее 

программа формирования БУД) реализуется в старших (5-9) классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к результатам освоения АОП и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

ОВЗ. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с ОВЗ как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из 

направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами профильноготруда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебнойдеятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебнойдеятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощьпедагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обученияшкольника. В качестве базовых учебных действий рассматриваются 

операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 



области; 

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с ОВЗ к дальнейшему профессиональному 

образованию; 

- обеспечение целостности развития личностиобучающегося 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Формирование личности обучающегося 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- -адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатамихдеятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальнуюдеятельность; 

- осознанно относиться к выборупрофессии; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения иоценкусобытий; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый- 

незнакомыйит.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых 

задач; 

- использовать разные источники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. Формирование познавательной активности 

обучающегося: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать 

навнешнийконтрольиоценку,корректироватьвсоответствииснейсвоюдеятельность. 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственнуюорганизацию; 

- -использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 
на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 
соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и 

для решения познавательных и практическихзадач; 



- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения АОП ОООобучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированные программы учебных предметов включают следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учѐтом специфики учебного 

предмета,курса; 

 

- планируемые результаты изучения учебногокурса; 

 

- содержание учебного предмета,курса; 

- учебно-тематический план; 

2.3.  Программа воспитания. 

            Программа воспитания представлена на сайте ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

               http://shkola3.minobr63.ru/wordpress/download/рабочая-программа-воспитания-гбоу-со-2/ 

 
2.4. Программа духовно-нравственного развития обучающихся сОВЗ. 

 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к 

культурно- историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально- 

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с ОВЗ 5-9 классы: 

-формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

В области формирования социальной культуры 5-9 классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России; 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 
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ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 



формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры 5-9 классы: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; знакомство 

обучающихся с культурно-историческими и этническимитрадициями российской 

семьи. 

-Образовательная организация может конкретизировать общие задачи нравственного 

развития обучающихся с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, а также потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основные направления нравственного развития обучающихся с ОВЗ 

Общие задачи нравственного развития обучающихся с ОВЗ классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданинаРоссии. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения. 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению нравственного развития, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями виды и формы деятельности в 

зависимости от ступени образования и от особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

В основе реализации программы нравственного развития должен лежать принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся 

должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с ОВЗ слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, 

об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 



нравственном развитии личности умственно отсталого обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры 

реального нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые 

в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с ОВЗ лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 

необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

5-9 классы: 

• элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 
важнейшихзаконах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательнаяорганизация; 

• -элементарные представления   об    институтах    гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественномуправлении; 

• -элементарные представления о правах и обязанностях гражданинаРоссии; 

• -интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека вобществе; 

• -уважительное отношение к русскому языку как государственному; начальные - 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашейстраны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания : 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

-представления о правилах этики, культуре речи; 

-стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 
проанализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое - 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионныхпередач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни умение 

соблюдать порядок на рабочем месте : 

-представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 



-умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному,формированиепредставлений об  эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

-формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

-развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); закрепление 

интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение и противостояние некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития умственно 

отсталых обучающихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так 

и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом.Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 

должны соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального развития 

обучающихся, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков. 

1. Совместная    деятельность    образовательной   организации, семьи и общес 

Нравственное развитие обучающихся с ОВЗ осуществляются не 

только 

образовательнойорганизацией,ноисемьѐй,внешкольнымиорганизациямипоместу 

жительства. Взаимодействие образовательной  организации  исемьиимеет 

решающее  значение для осуществления нравственного 

уклада жизни обучающегося.Вформировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, 

экологической и иной направленностью, детско-юношескими и молодѐжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальныеценности. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: участие 

представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

образовательной организации и родительским комитетом образовательной 

организации; 



проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в 

образовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) умственно отсталых 

обучающихся — один из самых действенных факторов их нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

нравственного развитияобучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». Система работы образовательной организации по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении нравственного развития обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этихпрограмм; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законныхпредставителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законнымпредставителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), 

как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к 

ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно- деятельностная и 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др). 

 
Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с ОВЗ. 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально- ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых   формах   поведения   в   обществе   и   т.   п.),   первичного   понимания 



социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека : 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

-элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, обэтнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

-опыт реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной коммуникации; 

-представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания : 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

кним; 

-уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни : 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

-мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно- 

полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

-опыт эмоционального постижениянародного творчества, этно- 

культурных традиций, фольклора народовРоссии; 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-формирование потребностии умениявыражать себя в различных 

доступных 
видахдеятельности; 



-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся сОВЗ. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

образовательной организацией собственнойпрограммы. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитиюребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АОП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из 

того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей работы 

образовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной 

организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической  работе образовательной 



организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью АОП ООО и должна проектироваться в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственногоразвития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основные задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихсяс учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной организации может быть организована 

по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательнойорганизации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочнойдеятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочнойдеятельности. 

4. Работа с родителями (законнымипредставителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

образовательной организации. 



Экологически безопасная, здоровье сберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовленияпищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячихзавтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием иинвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинскогоперсонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 
образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов, разделов и тем,способствующих: 

-формированию у обучающихся с умственной отсталостью основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Окружающий 

мир»,«Природоведение», «Естествознание», «Основы социальной жизни», 
«География», а также«Технология». 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно- нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно- 

нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель 

которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной 

отсталостью освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. Образовательные организации должныпредусмотреть: 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

-проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 



Реализация дополнительных программ. 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-нравственного 

воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью. 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью о здоровом образе жизни, ознакомление с 

правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с 

умственной отсталостью основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичныхситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания. При реализации программы следует учитывать, 

что во внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы 

мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью использовать 

на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в типичных 

ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно- оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, 

походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает: проведение родительских 

собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 



соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых 

условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей 

стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных 

возможностей 

организм а, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма 

и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех специалистов, работающих в 

образовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов- психологов, 

медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

даннойпроблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методическойлитературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасногообраза. 

Важнейшие личностныерезультаты: 
-ценностное отношение к природе; 

-бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и еѐ 

обитателям; 

-потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальныхкомпонентов; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следоватьсоциальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе 

илюдям); 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в 

коллективе с выполнением различных социальныхролей; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 



-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

2.6. Программа коррекционнойработы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП ООО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательныхпотребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОПООО; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственныхвозможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционно- 
развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АОПООО; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического и 
социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного 
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 
обучающихся с целью выявления особых образовательных 
потребностейобучающихся, 

• мониторинг динамики развития и успешности в освоении АОП ООО, 
корректировку коррекционныхмероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольнойдеятельности; 

• планируемые результаты коррекционнойработы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 



школьномуобучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- 

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АОП ООО вцелом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность 

до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого- 

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

• социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтамиобщества). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей,обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно- развивающее, консультативное, информационно-просветительское), 

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы 

реализации программы. 

 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогическойпомощи; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся; 

• информационно-просветительская       работа        направлена        на 



разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 

еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогическойпомощи; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию 
универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализацииобучающихся; 

• информационно-просветительская работа  направлена 
на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей,   со всеми 
участникамиобразовательногопроцесса—обучающимися,ихродителями(законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления/ослабления 

нарушений развития. Конкретные требования к результатам коррекционной работы 

перечисляются в программах коррекционных курсов специалистов. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью 

мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 

образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся 

с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить об 



успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные 

экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и 

объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося 

с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 

 

Особенности содержания работы 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

модулей.Специфика данных модулей раскрываются в ходе организованного комплексного 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ЗПР. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 

предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога). 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 

учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие 

коррекционные курсы: «Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические)» и «Логопедические занятия». 

 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Курс направлен на формирование речевой компетенции учащихся 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 и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

В программе   коррекционного   курса   предусмотрена   реализация   следующих 



модулей: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика). 

Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 

звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление 

специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика». 

Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных 

способов словообразования разных частей речи, преодоление ошибок специфических и 

дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология». 

Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения их активного 

использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». 

Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, 

преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Планируемые результаты первого года обучения освоения коррекционно- 

развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их; 

- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец; 

- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, 

различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, исключая специфические 

ошибки (по типу замены); 

- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор; 

- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и 

безударные слоги и приводить примеры; 

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения 

и правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-); 

- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены). 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика»: 

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 



- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание; 

- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), - 

ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-; 

- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

- образовывать прилагательные при помощи 

суффиксов: -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 

- образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре, при; 

- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставокприставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях -лаг- / -лож-, - 

рос- / -раст- (-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

− пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий; 

− различать существительные, уметь записывать словосочетания и 
предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами 

существительными, правописание собственных имен существительных; 

− различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать 
словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания 

не с именами прилагательными; 

− различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола; 

− спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней 

с чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного 

наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

− различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное 

значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы, 

− согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени; 

− согласовывать прилагательные с существительными; 

− употреблять существительные в различных падежных формах; 

− строить простые распространенные предложения, исключая или 
минимизируя смысловые и грамматические ошибки. 

− конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но; 

− соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

− знаки препинания в конце предложения; 

− тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п. ); 

− знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными 
только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также повторяющимся союзом 

И) и обобщающим словом перед однородными членами; 

− знаки препинания в предложении с обращениями. 



Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 

- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной и письменной 

форме; 

- составлять простой план текста; 

- составлять   устные    монологические    высказывания    объемом    не    менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 

- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не менее 70 слов); 

- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

 

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

создается по модульному принципу и направлен на проведение адаптационных занятий к 

началу обучения на уровне основного общего образования, развитие и коррекцию 

познавательной сферы, развитие эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР 

подросткового возраста, формирование благоприятного социально-психологического 

климата в детском коллективе,развитие навыков саморегуляции в учебной деятельности. 

Психологические занятияспособствуют развитию личности подростка, 

гармонизации его взаимоотношений с социумом, развитию коммуникативных и 

социальных компетенций. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 
1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

2. Формирование личностного самоопределения. 

3. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и 
собственных эмоциональных состояний у обучающихся. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 

усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

эмоциональной регуляции подростком своего поведения и эмоционального реагирования. 

Формируется способность управлять, понимать и различать чужие эмоциональные 

состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных 

статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели своих 



поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на 

осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное 

реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в 

части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и 

принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения 

анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести 

ответственность за свои поступки. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности 

к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои 

действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и 

оценивать уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные 

планы. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в 

социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировка в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусноролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте 

имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии 

собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, 

динамично меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации 

общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою 

позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому 

поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 

интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 

 

Планируемые результаты первого года обучения освоения коррекционно- 

развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения» 

− осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения 
заданий. 

− с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения познавательных задач. 

− самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в 

моделируемой ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать 

правильность выполнения. 

− относительно объективно оценивать результат своей деятельности и 

достаточность усилий для его достижения. 

− прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной 

работы с помощью алгоритмов организации деятельности. 



− уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 

− сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане 

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 

− сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в 
процессе деятельности и при оценке достигнутого результата. 

 

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного 

самоопределения» 

− Демонстрировать интерес к самопознанию. 

− Демонстрировать позитивное самоотношение. 

− Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в 
жизни человека. 

− Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом. 

− Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 

− Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и 

ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении целей и результатов. 

− Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое 
качество личности. 

− Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека. 

− Иметь первичные представления о мире профессий. 

− Соотносить собственные желания и возможности с различными 

направлениями профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной 

деятельности» 

− Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками. 

− Определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют 
или препятствуют продуктивной коммуникации. 

− Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и 

влиянии на результат коммуникации. 

− Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 

− Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей 

коммуникации. 

− Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, 

потребностях. 

− Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 

− Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и одноклассниками. 

− Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со 

сверстниками. 

− Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

различных вопросов. 

− Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

− Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 

− Обмениваться информацией между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

 

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

Курс «Дефектологические занятия» создается по модульному принципу и 



направлен на преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекцию и развитие мыслительной деятельности, а также умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для усвоения программного 

материала. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий формируются приемы 

мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно- 

познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей 

шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного отношения к 

логическим операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые 

преобразования, строить суждения и выполнять умозаключения. У обучающихся 

формируется умение оперировать отвлеченными отношениями между словами, выделение 

существенных признаков понятий, сравнение по существенным признакам объектов 

окружающей действительности и отвлеченных категорий, умение выполнения 

многоаспектной классификации. Совершенствуется операция обобщения за счет 

оперирования отвлеченными понятиями, изучением категориальных признаков. 

Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития 

учебно-познавательной деятельности. 

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения 

трудно усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие 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, подводить под 

понятие 

• Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы: 

• Познавательные действия при работе с алгоритмами 

• Познавательные действия при работе с информацией 

• Познавательные действия по преобразованию информации 

В процессе реализации курса осуществляется: 



− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой 

деятельности; 

− формирование организованного мотивированного учебного поведения; 

отсутствие импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога; 

− формирование структурных компонентов учебной и познавательной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; осмысление того, что нужно сделать 

в задании и умение руководствоваться инструкцией до конца выполнения задания, 

проводить контроль совершаемых учебных действий; регулятивные умения (ставить 

вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ 

действий, контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность); 

− формирование приемов мыслительной деятельности, основы теоретического 
мышления; 

− стимуляция познавательных процессов: возможность концентрации и 

произвольного удержания внимания; способность концентрироваться на запоминаемом 
материале и удерживать в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

− формирование способности осознавать свои затруднения, обращаясь за 

помощью; 

− формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих 

автоматизации конкретного учебный навыка; 

− формирование умения определять действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 
познавательной задачей. 

 
Планируемые результаты первого года обучения освоения коррекционно- 

развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые   результаты по   модулю «Коррекция   и развитие базовых 

приемов мыслительной деятельности». 

• По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации обучающиеся научатся: 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию; 

- синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами); 

- синтезировать   объект:   восстановление   текста   из   слов, предложений, отрывков, 

восстановление деформированного слова с опорой на контекст предложения; 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- сравнивать объекты по наиболее характерным признакам, делать вывод по результатам 

сравнения. 

• По разделу коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации обучающиеся научатся: 

- выделять явление из общего ряда других явлений, с помощью взрослого различать 

видовые и родовое понятие; 

- обобщать понятие по существенным признакам с опорой на алгоритм учебных действий; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- устанавливать закономерности и поводить обобщение. 

• По разделу развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 
подводить под понятие обучающиеся научатся 



- 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; 

- делать умозаключение по аналогии; 

- давать определение понятию на основе пошагового алгоритма учебных действий. 

• По разделу развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов обучающиеся научатся: 

- выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления фактов; 

- устанавливать причинно-следственные связи между информационными частями текста, 

делать выводы; 

- объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на проиллюстрированный 

контекст жизненной ситуации. 

 

Планируемые результаты по модулю «Коррекция и развитие познавательной 

деятельности на учебном материале» 

• По разделу познавательные действия при работе с алгоритмами обучающиеся 

научатся: 

- выполнять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей по визуальной опоре; 

- определять последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции 

из двух-трех шагов; 

- удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

- сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном выполнении 

задания; 

- определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом программном материале 5 

класса. 

• По разделу познавательные действия при работе с информацией обучающиеся 

научатся: 

- ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в источникеинформацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 
заданнуюинформацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения 
на основетекста; 
- определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 
- владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно- 
практическихзадач; 
- понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, 
карты; 
- оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией. 

• По разделу познавательные действия по преобразованию информации 
обучающиеся научатся: 

- владеть логическими приемами переработки информации (заполнение таблицы, 
введение числовых данных); 
- преобразовывать текстовую информацию в таблицу; 
- ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с 
опорой на схему; 
- кодировать и декодировать информацию. 



3. Организационный раздел 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

АОП 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 АОП ООО, 

и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно- 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровьяобучающихся. 

3.1. Учебный план индивидуального обучения на дому. 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ составлен в соответствии с Федеральным 

Законом от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 30.08.2016 

№МО-16-09-01/833- ту «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов»; Инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09- 

01/815-ту «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов»; 

В учебном плане отражаются основные показатели: 

- состав учебныхпредметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по учебнымпредметам. 

- Учебный план 

- АООП (вариант 1) образования на дому для обучающихся 5-9 классов 

- с задержкой психического развития ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

- на 2020-2021 учебный год 

  Количество часов 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 2 2 2 2 1,5 

литература 1 1 1 1 1 

Родной язык 0,5 - - - - 

Родная литература 0,5 - - - - 

Иностранный язык Английский язык 1 1 0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 - - - 

информатика - - 0.5 0,5 0,5 

Модуль: Алгебра   1,5 1,5 1,5 

Модуль: Геометрия   1 1,25 1,25 

Общественно-научные 

предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

0,5 - - - - 



Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 0,5 0,5 1,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия - - - 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25 - - 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25  - 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел 

ности 

- - - 0,5 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Информатика - 0,5 - - - 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 10 10 10 11 11 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в соответствии с 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация может проводиться 

письменно, устно, в других формах. Формами проведения письменной 

промежуточной аттестации являются: 

- контрольнаяработа; 

- диктант; 

- тестирование идр. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: 

- защитапроекта; 

- собеседование идр. 

Выбор предметов для промежуточной аттестации определяется в соответствии с 

необходимостью выводов о состоянии преподавания по плану внутришкольного 

контроля. 

На промежуточную аттестацию выносится не более трех предметов. Обязательными 

предметами на промежуточной аттестации являются русский язык и математика. 

Индивидуальный учебный план для обучения на дому (1-11 кл.) 

На уровне начального, основного общего и среднего общего образования 

обучение на дому по основным общеобразовательным программам и 

адаптированным образовательным программам организуется в соответствии с 

Письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ МО-16-09-01/815-ТУ. 

Учебный план для обучения детей на дому обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации и интенсификации 

содержания рабочих программ по ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, ФГОС и 



ФК ФГОС. При обучении детей на дому для получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования реализуются программы, 

обеспечивающие выполнение минимума содержания образования с учетом 

психо-физического развития и возможностей обучающихся. 

Учебный план для обучения детей на дому составлен с ориентацией на 

программы, которые обеспечены учебниками и учебно-методической 

литературой. 

Возможны следующие формы организации образовательного процесса: на дому, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

смешанное в образовательном учреждении; по количеству одновременно 

занимающихся детей: индивидуальное, индивидуально-групповое, групповое (до 4 

человек). 

3.2. Программа внеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и др. Внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации ООП ООО школы в 

соответствии с требованиями ФГОС, организуется по основным направлениям развития 

личности. 

• Духовно-нравственноенаправление 

• Социальноенаправление 

• Общеинтеллектуальноенаправление 

• Спортивно-оздоровительноенаправление 

• Общекультурноенаправление 

В разделе внеурочная деятельность разные виды образовательной деятельности учащихся 

за пределами предельно допустимой нагрузки учащихся. Эти виды деятельности 

организованы как в первой, так и во второй половине дня. Данные занятия проводятся по 

выбору учащихся. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 



могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летнихшкол. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общегообразования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

конкретной образовательной организации. 

3.3. Система условий реализации АООПООО 

ГБОУ СОШ №3 « ОЦ» с. Кинель-Черкассы создает условия для реализации АОП ООО, 

обеспечивающие: 

• возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООПООО; 

• соответствие требованиям ФГОСООО; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровьяобучающихся; 

• учитывать особенности структуры школы, запросы участников 

образовательныхотношений; 

• представлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума выявление и развитие способностей 

обучающихся через систему секций, кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительногообразования; 

• учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ 

и специфических для слабослышащих младших школьников; 

• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

• участие педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и 

развитии социальной среды внутри организации, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательнуюдеятельность; 

• эффективное использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АОП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации -Самарской области; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативныхтехнологий; 



• обновление содержания АООП ООО, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта РоссийскойФедерации; эффективное управления 

организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. В реализации АОП ООО 

участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и(или)профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся 

(сЗПР). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования. 
 

№п\п Специалисты Функции 

1. Учителя - предметники Организация условий для успешного развития 
ребенка в рамках образовательного процесса 

2. Учителя -предметники Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках  образовательного 

процессапопрофилю  предмета (ИЗО, 

музыка,физкультура) 

3. Логопед ( подоговору) Обеспечивает диагностику, коррекцию речевого 

развития обучающихся, проводит методическую, 

консультационную работу с 

педагогами,родителями 

4. Психолог ( подоговору) Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 
особенностями 

5. Классныйруководитель Обеспечивает реализацию воспитательной 

программы, организует досуг,коррекционно- 

развивающую работу во внеурочное 
время. 

6. Педагогдополнительногообра 
зования 

Обеспечивает реализацию Программы 
дополнительного образования 

7. Заведующийбиблиотекой Обеспечивает комплектование библиотеки в 

соответствии с утвержденными УМК, доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности всех участников образовательного 
процесса 



8. Медицинскийперсонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендацийпосохранениюздоровья. 

Требования к материально-техническим условиям реализации АООП О 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок сЗПР; 

• организации временного режимаобучения; 

• техническим средствам обучения, включая 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся сучебникам, рабочим тетрадям, специальным 

отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариантпрограммы. 

 
 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. 

Кинель-Черкассы соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д); 

- обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.) и 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской ит.д); 

- к соблюдению пожарной иэлектробезопасности; 

- соблюдению требований охранытруда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта идр.; 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным   нормам,   нормам 

охраны труда работников, предъявляемымк: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и ихоборудование; 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания) 

- актовому, физкультурномузалам; 

- туалетам, коридорам и другимпомещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ОВЗ 

(ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Каждый класс 

оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 



подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. Обязательным условием к организации рабочего места 

обучающегося с ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Информационно-образовательная 

среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем  действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования : 

-гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования,включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общегообразования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушенияразвития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местногосамоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 
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