


 

 

Общие положения 

 

                Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска (далее Программа) - это основная образовательная 

программа основного общего образования, адаптированная для обучения лиц с задержкой 

психического развития (вариант 7.2), обучающихся в обычных общеобразовательных классах, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

             Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) - это нормативно - 

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

             Адаптированная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя школа № 2» г. Десногорска (далее АООП ООО) для детей с задержкой психического 

развития разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с требованиями к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование у детей с задержкой психического развития общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными 

и социокультурными ценностями; а также на овладение учебной деятельностью. 

Для реализации АООП ООО определяется нормативный срок 5 лет, который полностью 

соответствует стабильному школьному периоду – обучению в основной школе. 
Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ п. 6 ст.28 (ред. 01.07.2020г.);  

 ФГОС ООО; 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1026 «Об утверждении федеральной 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 

32"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013г N 1082 

г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 N 30242); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

 Устав МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

школа № 2» г. Десногорска (протокол педсовета № 7 от 03.03.2023 г, приказ № 51 от 

03.03.2023г). 

 АООП ООО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и школы в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 



 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст.2,3).  
А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

АООП ООО МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска для учащихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) содержит три раздела в соответствии с требованиями 

Стандарта: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучающимися с задержкой психического 

развития, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы, календарный учебный график и план внеурочной 



 

деятельности; 

- систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа отражает специфику обучения детей с задержкой психического развития.  

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) - это дети, имеющие 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям.  
К их числу относятся: дети с нарушениями восприятия (неслышащие и 

слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко умственно отсталые) 

дети, дети с задержкой психического развития, дети с выраженными расстройствами 
эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тяжелыми нарушениями речи, а также дети 

со сложными, комбинированными недостатками в развитии. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании 

Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на образование. Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) предусматривает создание для 
них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах образовательных 

стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска является 

создание условий для: 

- обеспечения прав детей с задержкой психического развития на получение образования; 

- достижения выпускниками основной школы с задержкой психического развития целевых 

установок, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи, реализуемые на уровне основного общего образования: 

- создание условий для адаптации обучающихся с задержкой психического развития при 

переходе с первого уровня обучения на второй уровень основной школы; 

- создание условий для успешной самореализации обучающихся с задержкой психического 

развития в различных видах познавательно-образовательной деятельности; 

- формирование и развитие познавательных интересов, навыков самообразования, повышение 

мотивации обучения обучающихся с задержкой психического развития; 

- создание условий для достижения обучающимися обучающихся с задержкой психического 

развития уровня функциональной грамотности, обеспечивающего готовность человека к 

решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся с задержкой 

психического развития по основным учебным предметам; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с задержкой психического развития; 



 

- диагностика развития индивидуально-личностных особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития с целью создания условий для выбора 

дальнейшего образовательного маршрута. 

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с задержкой психического 

развития положены следующие принципы: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

- учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- коррекционная направленность образовательной деятельности; 

- развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей, обучающихся; 

- принцип преемственности; 

- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

- принцип амплификации- обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития разработана с 

учетом психолого-педагогической характеристики данной группы обучающихся. 

Обучающиеся с ЗПР получает образование в обычных общеобразовательных классах в те же 

сроки обучения (5-9 классы), что и обучающиеся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения задержки психического развития могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной 

степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 



 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое 

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: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между начальным и основным уровнями образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

сверстниками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

  Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих АООП ООО, 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 



 

В основу разработки АООП ООО МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска для 

обучающихся с задержкой психического развития заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

учащихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Реализация деятельностного подхода предполагает: 

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

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию продуктивного чтения; 
проблемно-диалогическую технологию; 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

технологии проектной и исследовательской деятельности; 

ИКТ-технологии. 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 



 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится на 

признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным 

средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ЗПР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация системного 

подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей и коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

АООП ООО разработана также с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей, связанных: 

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
− обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 



 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

− изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования отнесены: 

− личностные, включающие готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

− метапредметные, включающие освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

− предметные, включающие освоенные обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для учащихся с задержкой психического развития МБОУ «Средняя школа № 2» г. 

Десногорска ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»): 

− любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

−   социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 



 

− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Таким образом, адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска для учащихся с задержкой 

психического развития предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему студий и кружков; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

−  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

(технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии; технология 

проектного обучения, технология уровневой дифференциации обучения, личностно 

ориентированное обучение); 

− возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников (организация индивидуального обучения на дому); 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия (участие обучающихся в городских целевых программах; 

− обеспечение преемственности всех уровней школьного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образова ния 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (АООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения АООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

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

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 с задержкой психического развития, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивиду альные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу обра- зовательной программы. Структура и содержание планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, 

соответствуют возрастным, физиологическим и психолого-педагогическим возможностям 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 



 

основной образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

Достижение обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО 

определяется по завершении обучения. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно непер- сонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

де тализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися с ЗПР 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможнсти перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные обучающиеся с ЗПР. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 



 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся с ЗПР продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

с ЗПР заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

со причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многона ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравствен- ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, ду ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и рели- гии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 



 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

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

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

преде- лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономи- ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социаль- ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включен- ность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных пре- образований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериориза- ция ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей соци- ального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореали- зации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо- собов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен- 

циала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоцио- нально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природо- охранной деятельности). 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отра- 

жающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания и социализа- 

ции, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

ре- шения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отноше- ний 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; 



 

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

ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

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

контекстом жизненной ситуации; 

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

сформулировав возникшую проблему; 

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы 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 

от ветственность за результат своей работы; 

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности; 

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и школы; 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 
репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной 

ситуации; 

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

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

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

понятым другим человеком. 

 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, от каз, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации; 



 

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

           Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

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

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

           При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

           В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся с ЗПР приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способости к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов потска и выбору 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 



 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся с ЗПР сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ори 

ентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся с ЗПР сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся с ЗПР сможет: 

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

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

класси- фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавли- вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индук- тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выяв- лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● 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 

их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся с ЗПР сможет: 

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

деятельно- 

сти); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структури- 

ровать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 



 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся с ЗПР 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

1.2.5. Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ, 

кур сов 

1.2.5.1. Русский язык   Выпускник научится: 



 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмот- ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

ос- новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функци- онально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

моноло- гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сфе- ры и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдени- ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

до- полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функ- циональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за- 

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

измене- нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

граммати- ческого и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафо- ра, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

мор- фологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 



 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при- 

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази- 
тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея- 

тельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се- 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив- 

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

разви- тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отра- жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важ- ные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

рос- сийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интер- претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во- 

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отра- женную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руко- водством учителя выбранную литературную или публицистическую 

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн- 

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно - художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бук- вальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для  

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 



 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

и ответы на них (устные, письменные). Условно им соответствуют следующие типы 

диагностических заданий: 

- выразительно прочтите следующий фрагмент; 

- определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; выделитев тексте наиболее 

непонятные (загадочные, удивительные и т.п.) для вас;  

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос: - определите, выделите, 

найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали.



 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучвющийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

опреде- лять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи ху- дожественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюде- ние, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

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

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

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

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

него); 

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

разными произведениями); 

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

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

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

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

позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художествен- ных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а так- же 

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 

де- тали и т. п. 

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 



 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

  напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

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

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образо- 

вания 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 

чи- тательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

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

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

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика с ЗПР на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык. Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая 

речь Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

ар- гументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соот- ветствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

распи- сание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

тек- стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информа- цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое ко- личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
тек- стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержа- щие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизу- ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представ- ленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изу- ченном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

матери- але аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употребле- нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 



 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествова- тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклица- тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответ- ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

комму- никации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специ- 

альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсут- ствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексиче- ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе много- значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

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

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

– имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

- 
ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

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



 

- 

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

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изу- ченные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изу- ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспе- чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообра- зовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специ- альный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и от- рицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном по- рядке;распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительны- ми союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определен- 

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объект- ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределен- ные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравни- тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 



 

выра- жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнитель- ной 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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выраже- ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

за- лога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глаго- ла (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказы- 

ваний;  



 

 нахо дить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае- 

мого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.



 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо- 

вания предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

гос- ударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преем- ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли Рос- сии в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

чело- веческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

истори- ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современ- ности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

инфор- мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принад- лежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отно- шение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

исторически- ми 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 

исто- рических и культурных памятников своей страны и мира. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

дру- гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

исто- рии Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рас- сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель- 

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

раз- вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

поня- тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

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

общественных цен- ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

все- общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 



 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

вре- 

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

полити- ческое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключа- лись общие черты и особенности; 

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

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

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под- 

росткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз- 

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отноше- ние к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показы- вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

меж- личностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 
роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процес- сы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуа- циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 



 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

рас- крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осу- ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

получен- ную 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 

проявле- ния этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мне- ние о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отноше- ние к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

про- фессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 



 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

совре- менных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

 Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основ- ные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государ- 

с

т

в

а
; 

 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
раз- личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

исто- 

ризма; 

дежи; 

 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло- 

 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз- 

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

об- раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопас- ности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се- 
мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

полити- ке из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни 

общества Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 



 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

призна- 

к

и
; 

 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле- 

нии нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обосно- ванные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

орга- ны государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гаранти- рованные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

по- ложение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского 

законодательства Выпускник 

научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
от- ношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семей- ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять при- знаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интере- сов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

по- лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 



 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основан- ного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возмож- ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

по- требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процес- сы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

дей- ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 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 и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

ис- пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

дея- тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономи- ческой деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информа- цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

ти- пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационально- го поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 



 

 

1.2.5.6.География: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче- 

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решае- мым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

ста- тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количествен- ные 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- ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для реше 

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зави- симостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процес- сов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных пока- зателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление про- стейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравне- 

нии и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо- 

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направле- ния и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
гео- графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

прово- дить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 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 и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче- 

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

мате- риальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным при- родным условиям; 



 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

тер- риторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государствен- ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

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

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размеще- 

ния населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 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 реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 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 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 



 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито- 

рии  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально- экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

законо- мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло- 

бальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изме- нениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени 

вать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

ги- потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике.
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1.2.5.7. Математика 

 

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 уровне3 понятиями: множество, элемент множества, 

под- множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказа- тельство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— использовать графическое представление множеств для описания реальных процес- сов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обык- 

 новенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

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

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

— Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

— проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

— решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
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— решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

— решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

— изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах. 

Функции 

— находить значение функции по заданному значению аргумента; 

— находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

— определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

— строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 — определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций, 

— оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

 прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

непосредствен- ным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

— использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

— Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

— решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

пе- ребора; 

— представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

— читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

— определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

— оценивать вероятность события в простейших случаях; 

— иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

— оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

задачи; 

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

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 
в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

— Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 
— Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

— применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
— применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. Геометрические 
построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

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

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 
 

1.2.5.8. Информатика  

Выпускник научится: 

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

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров; 
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
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таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 
их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

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 и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
 • определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

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

программирования и записывать их в виде    программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 
а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
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• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

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

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов Выпускник научится: 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

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

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

  

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

•  познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 
(пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

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

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе- 

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро- 

вать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные прибо- ры 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ из- 

мерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме- 

рениями всех перечисленных физических величин. 
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи- 

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо- 

вания; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе- 

  

ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про- 
явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи- 
ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле- ний 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока- 
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зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен- 

ных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме- 

рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера- туре 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана- 

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи- 

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ- 
ные 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, взаимодей- 

ствие 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, кинетиче- 
ская 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 трак- 

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо- 

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за- 

кона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все- 
мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ- 
ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пе- 

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму- 

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна- 

чения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо- 

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако- 
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нах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль- 

са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гу- 

ка, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле- му 
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппара- та, 

так и при помощи методов оценки. 

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 нагрева- 
нии (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), агре- 

гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели- 

чины: 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 трак- 
товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо- 

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по- 
ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко- 

стей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв- 

лениях; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму- лы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоем- 

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп- 

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе ана- 
лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученно- 

го значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без- 
опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро- 

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

  

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек- 
тростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле- му 
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

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 
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зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соеди- 

нением 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 со- 

бирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче- ские 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со- 
противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве- 
личину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи- 

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг- 

нитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри- 

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек- 

тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротив- 
ления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму- 

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна- 

чения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес- 

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра- 

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность ис- 

пользования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

  
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока- 

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен- 

ных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле- му 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием мате- 
матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактив- 
ность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трак- 

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо- 
дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис- 
ла, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную фор- 

мулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомно- го 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак- 
тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо- 
ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони- мать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек- 
тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо- 

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ- 
ного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма- лых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.5.10. 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, закономер- 
ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не- 

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

  
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све- 

дениями по истории становления биологии как науки. 

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 био- логии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро- 

вого образа жизни в быту; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно- 

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа- цию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин- 
формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен- 

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Живые организмы Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас- 

тений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте- рий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической груп- пе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга- 

низмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

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

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро- вать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз- 

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже- ния и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со- 
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знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це- 

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу- 
чением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бакте- рий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тка- ней, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор- 

ганизма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи- 

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче- 
ских объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

знаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процес- сы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 



14  

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

 среды; 

 • аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ- 

ленности, процесс видообразования; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

основе сравнения; 

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

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

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

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро- 
допользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов рис- 

ка на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литерату- ре, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализиро- 

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценно- 
сти жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отноше- 
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ние к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с тео- 

ретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо- 

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную дея- 
тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в де- 

ятельность группы. 

 

1.2.5.11. Химия  

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

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен- ные 

признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис- 

пользуя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы- 

полнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реа- 

гентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

  
• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

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

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
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неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
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уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
 

1.2.5.12. Изобразительное искусство  

Выпускник научится: 

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

изображения на основе русских образов; 

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

и в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

  
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
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России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 • композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

  

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
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(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 
• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

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

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

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

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 
 • рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

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

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
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посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 
• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

•  

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях

 архитектурно- художественных стилей разных эпох; 
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 • создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 • получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

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

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 • характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 • владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
 • различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 
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их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате- 
 риале; 

 • узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 • характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 • различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 
• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
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созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского,

 монтажно- операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка  

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина- 

мику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 

  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан- 

  

ров; 

  

 
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль- 

  

ных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ- 

ной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композито- 
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 ров; 

 • понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы- 

  
кальног творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ- 

ной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

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

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио- 

нальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камер- но-

инструментальной, симфонической музыки; 
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро- 

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

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

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народ- ных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различ- ных 

музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

  

 
др.; 

 • различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 
 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на осно- 

  

ве осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази- 
тельного искусства и литературы; 
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• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде- 
нием и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

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

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

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во- 

площаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару- 
бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составле- нии 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музы- 
ки; 

 • различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пони- мать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкаль- 
ного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо- 

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том чис- ле 

с ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.14. Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан- дарта 
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основного общего образования к результатам предметной области «Технология» плани- руемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

● формирование технологической культуры и культуры труда; 
● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающего- ся, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие систе- мы 
«природа — общество — человек»; 

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творче- 

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспече- 

ния сохранности продуктов труда; 

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представ- 
ления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, 

эскиз, чертеж); 

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их полу- 

чению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 
● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учеб- ных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способа- ми, 

верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного об- щего 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализа- ции 

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 технологии и перспективы их развития Выпускник научится: 
● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 
источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспек- 
  

тивных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры 
и проектно-технологического мышления обучающихся Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 
методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием ин- 

струментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирова- 

 ния; 
 ● применять базовые принципы управления проектами; 
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● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъек- 

 тивно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зави- 

симости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного матери- 

ального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 
● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графическо- го 

изображения и их сочетаний; 
● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы органи- 

зации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 
предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая пла- 

нирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требу- ющих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического обору- дования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и измене- ния 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств ма- териального 

продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продук- та (после его 

применения в собственной практике), 
  

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 
● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного про- 

ектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци- 

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
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● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документа- 

ции; 
● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее раз- 

вития; 
● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных реше- 

ний, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 
● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен- 

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для професси- 

онального развития; 
● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе прожи- 

вания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития ре- 
гионального и мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом, 

результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки), предметные результаты (технологические компетенции), проектные 
компетенции (включая компетенции проектного управления). 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор- 

ным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «техноло- 

гическая операция» и адекватно использует эти понятия; 
● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про- 

дукта; 
● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу- 

чения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 
(овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 
● выполняет элементарные технологические расчеты; 
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● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избран- ной 

обучающимся тематике; 
● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизирован- ные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 
информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 
● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами соб- 

ственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 
● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматиче- 

ские и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 
● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

 работ; лов; 
 ● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материа- 

  

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения меха- 

нической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуля- 
цией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компе- тенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 
● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки матери- 

ального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моде- 
лирование, конструирование и разработку документации в информационной среде (конструк- 

торе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

1.2.5.14. Физическая культура  

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре- 

менном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно- 
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стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про- цессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня- тий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче- ской 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуаль- ного 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кон- 

диций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональ- 

ных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализи- 

ровать 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 процес- 

се самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа- 

ции движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

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

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе- ния, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 
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• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче- 
ской подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ- 

ленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се- 

ансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею- 

щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз- ных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком- плекса 

«Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат- 

мосфере, воде и почве; 

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

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

 улице; 

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

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лиф- 

те; 

  • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире, 

 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
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• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

 средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

 воде; 

 • адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

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

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 
  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

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

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
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• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 
• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 • безопасно вести и применять права покупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
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жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.16. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Выпускник научится: 

• стремиться к нравственному самосовершенствованию, 
• проявлять веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

• владеть основными нормами морали; 

• понимать нравственные, духовные идеалы, хранимые в культурных традициях народов 
России, готовности на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

• понимать основы светской этики, культуры традиционных религий, их роль в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 
• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

• осознавать целостность окружающего мира, расширять знания о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

Выпускник получит возможность научиться 
• использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

задержкой психического развития 

 

1.3.1.Общие положения 

Система  оценки достижения планируемых результатов АООП представляет  собой один из 

механизмов управления реализацией  программы и выступает как неотъемлемая часть  

обеспечения  качества  образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры  оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с задержкой психического развития, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР в процессе 

освоения АООП ООО; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общегообразования, как основы для оценки деятельности 

образовательногоучреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
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процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных (предметных, метапредметных, личностных) 

достижений обучающихся (в том числн с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП ООО определяется по результатам  итоговой 

аттестации обучающихся с задержкой психического развития. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся с задержкой 

психического развития, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся  с ЗПР   и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки (диагностический контроль – 

оценки за I – IV четверти, результатов выполнения тематических проверочных работ и 

результата выполнения итоговой контрольной работы. Оценка за промежуточную аттестацию 

отражается в  электронном журнале и дневнике обучающегося. 

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 с тяжёлыми нарушениями речи к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65% заданий базового уровня или получения 51% от 

максимального балла за выполнение всех заданий.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 58) и локальным нормативным актом  МБОУ «Средняя школа 

№ 2» г. Десногорска .        . 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся  с тяжёлыми нарушениями речи определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) текущей аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; б) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; в) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; г) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной 

аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися с 

задержкой психического развития в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем,  способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения нарушения моральной нормы. 

Таким образом, основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность следующих  универсальных учебных действий: 

сформированность основ гражданской индентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению привлекаются  специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 
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В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, по следующим параметрам: 

соблюдение норм и правил поведения, принятых в обществе; 

участие в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности; 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени обучения; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося с ЗПР регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально-значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Таким образом, можно выделить основные компоненты деятельности, подлежащие развитию в 

основной школе: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов  осуществляется в  следующих основных формах: 

- специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-  учебные и учебно-практические задачи учебных предметов. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметным областям  и с 

учётом характера допущенных ошибок, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:  

стартовая диагностика (оцениваются уровни сформированности навыков к 

сотрудничеству,коммуникации и самоорганизации); 

текущая диагностика (оцениваются учебные исследования, учебные проекты, учебно-

практические и учебно-познавательные задания, тематические работы по предметам); 

промежуточная диагностика (оцениваются комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и научно-практических 

задач); 

итоговая диагностика (оцениваются итоговые комплексные работы / защита итогового 

индивидуального проекта). 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с ЗПР 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска  

 при  выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся используются пять уровней: 

низкий уровень; 

пониженный уровень; 

базовый уровень; 

повышенный уровень; 

высокий уровень. 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 
Управленческие решения 

Низкий Наличие только «Плохо» Дальнейшее обучение практически 
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уровень отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

 невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов 

в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Пониженный 

 уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях, 

при этом 

обучающийся может 

выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня 

«Неудовл

етворител

ьно» 

(отметка 

«2») 

 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Базовый 

 уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

выделенных задач. 

«Удовлет

ворительн

о» 

(отметка 

«3») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени образования, 

но не по профильному 

направлению. 

Повышенный  

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо

» 

 (отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную 

Высокий  

уровень 

«Отлично

»  

(отметка 

«5») 
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деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по 

данному профилю 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

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

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  

 

 

 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения  в целом. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО МБОУ «Средняя 

школа № 2» г. Десногорска включает в себя: 

-внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой в системе внутришкольного 

мониторинга); 

- внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами). 

Сочетание данных согласованных между собой систем оценок даёт возможность 

педагогическому коллективу и администрации школы провести самоанализ деятельности, 

обозначив проблемные зоны, требующие коррекции, и обозначить перспективы для 

дальнейшего развития. 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов  осуществляется через систему  
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внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики 

и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью мониторинговых таблиц, диагностических карт, 

классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

        Как процесс, внутришкольный мониторинг представляет собой определённые этапы, 

последовательно сменяющие друг друга: 

1 этап – подготовительный (определение объекта мониторинга, разработка инструментария, 

формирование экспертных групп). 

2 этап  - информационный (сбор информации с помощью подобранных методик, наблюдение, 

анкетирование, опросы устные и письменные, диагностические работы, карты, контрольные 

работы и т.д.). 

3 этап – аналитический (обработка, систематизация полученной информации, анализ 

результатов проведённой работы, оценка состояния объекта мониторинга, сопоставление с 

«нормативными» показателями, установление причины отклонения на основе логического 

анализа). 

4 этап – прогностический (оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных 

диагностических приёмов, пронозирование дальнейших тенднций и возможностей развития 

обследуемого объекта)ю 

5 этап – коррекционный (разработка стратегии коррекционно-развивающей работы). 

6 этап – итоговый (определение эффективности проведённой работы). 

 Все этапы мониторинга расположены в определённой логической последовательности, 

всеэлементы структурно и функционально связаны между собой и представляют единый цикл 

мониторинга. Выпадение любого  компонента из системы делает мониторинг 

малоэффективным и некачественным. 

Внутришкольный мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки 

эффективности внедряемого содержания образования, используемых методик, служит основой 

для обоснованных путей устранения недостатков образовательного  процесса по достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Методы внутришкольного контроля делятся на две группы : методы контроля 

результатов деятельности и методы контроля состояния процесса. 

Методы контроля состояния процесса: 

наблюдение; 

социологическое тестирование, опрос; 

анкетирование; 

изучение документации; 

анализ 

Методы контроля достижения планируемых образовательных результатов: 

наблюдение; 

практические работы; 

тестирование, блиц-опросы; 

творческие работы; 

диагностические, проверочные, контрольные работы; 

подготовка и защита индивидуального проекта; 

итоговые тематические  и интегрированные (комплексные) работы; 

диагностические карты; 

анкетирование; 

изучение документации; 
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мониторинг разного уровня (административный, муниципальный, региональный); 

ГИА. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражает динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельсности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней 

оценкой. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки, 

результатов выполнения тематических проверочных работ и результата выполнения итоговой 

контрольной работы. Оценка за промежуточную аттестацию отражается в  электронном 

журнале и дневнике обучающегося. 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% 

заданий базового уровня или получения 51% от максимального балла за выполнение всех 

заданий. В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного 

материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 58) и локальным нормативным актом МБОУ «Средняя школа 

№ 2» г. Десногорска  

Внутришкольный мониторинг индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  строится на следующих видах оценивания: 

Стартовое оценивание 

Текущее оценивание 

Итоговое оценивание 

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года в 

форме входных проверочных работ, является определение остаточных знаний и умений 

обучающихся относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  

организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего обучения за 

прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  

как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную.  

Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  предметных способов 

действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и 

трудностей. Текущее оценивание складывается из следующих составляющих: 

оценок за выполнение  проверочных, контрольных, диагностических работ на протяжении 

всего периода обучения; 

оценки учителем результатов наблюдений за решением обучающимися учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий, проверяющих способность и готовность учеников к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ 

в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
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оценки учителем результатов, полученных в ходе наблюдений за урочной и внеурочной 

деятельностью ученика. 

 

Предметом  итогового оценивания является уровень освоения обучающимися предметных 

способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. В итоговое оценивание 

входит: 

итоговые работы по предметам; 

комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

подготовка и защита индивидуального проекта. 

 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  предполагает констатирующее и формирующее оценивание. Констатирующая 

(информационная) функция  оценивания состоит в информировании участников 

образовательного процесса о достижении обучающимися определённого образовательного 

результата на определённом уровне его освоения. 

Формирующее оценивание нацелено на определение индивидуальных затруднений каждого 

ученика, призвано выявить пробелы с тем, чтобы восполнить их с максимальной 

эффективностью и помочь обучающимсяосвоить (сформировать) образовательный результат, 

фиксируя динамику освоения этого результата. 

 

Методы и формы оценивания результатов внеурочной деятельности: 

проекты; 

практические, исследовательские  и творческие работы; 

наблюдение; 

карта достижений; 

самооценка, самоанализ; 

портфолио. 

 

Неформальное оценивание индивидуальных  достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности проводится  через следующие формы представления результатов: 

выставки; 

конкурсы; 

соревнования; 

фестивали; 

конференции; 

праздники; 

смотры; 

концерты; 

открытые занятия; 

защита творческих работ, 

защита проекта; 

защита портфолио. 

 

Формальное оценивание результатов может проходить через беседу, тест, опрос, зачёт. 

 

Итоговая аттестация по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию. 

Школьникам    предлагается  несколько форм  проведения  рефлексии и предъявления  своих  

результатов  и достижений по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию: 

итоговая контрольная работа; 
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выполнение  учебного предметного проекта, при этом подготовка и защита проектной работы 

должна носить рефлексивный или исследовательский характер; 

защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 

продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный 

характер. 

 

Особые условия проведения промежуточной аттестации  и итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на ГИА, учащихся с задержкой психического развития: 

 1. Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 2. Привычная обстановка в классе. 

 3. Адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся  с ЗПР (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления её на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения 

задания, дополнительное прочтение педагогом письменной инструкции вслух в медленном 

темпе с чёткими смысловыми акцентами). 

 4. Адаптирование текста задания с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, чёткое отграничение одного 

задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению). 

 5.При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию). 

 6. Увелечение времени на выполнение заданий. 

 7. Возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в 

поведении ученика проявлений утомляемости и истощения. 

 8. Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребёнка. 

 

Портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

Индивидуальные достижения  школьников  связаны не только  с освоением предметных 

областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей в разнообразных видах  внеучебной 

образовательной  деятельности. Как правило, разные виды внеучебной  деятельности связаны с 

приобретением  школьником  реального  социального  опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется социальный опыт подростка. Во внеучебной  деятельности  дети 

также имеют  свои образовательные  результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, 

молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1 уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень- школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:  

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

 

Форма накопления и представления  как учебных, так и внеучебных результатов и  

достижений школьников  - портфолио (портфель достижений).  

 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности. Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка как отдельных 

составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе.  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
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целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его 

способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио 

ученика -  это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. 

В рамках  государственной  итоговой аттестации на основе  портфолио фиксируются только 

итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только средством 

накопления  своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут быть: 

участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

участие в научно-практических конференциях, форумах; 

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Итоговые результаты обучения  в основной  школе складываются  из экзаменов и внеучебных 

достижений выпускника. Подробнее в Положении «О портфолио обучающегося основной 

школы». 

 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска  при получении 

основного общего образования 
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Общее понятие 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей 

школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли 

быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного 

общего образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в 

учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а 

также в различных социальных практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее 

— программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам. 

 Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  к личностным и метапредметным  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

«Примерной основной образовательной   программы образовательного учреждения»,  

«Примерных образовательных программ по учебным предметам» — М.: Просвещение, 2021. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности;  

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся  с ЗПР способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
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формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися с ЗПР знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся с ЗПР в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников с задержкой психического развития учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты освоения программы формирования и развития универсальных 

учебных действий 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 



52  

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества  и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента у обучающихся с ЗПР  будут сформированы: 

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

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

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

традиций; 

образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

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

праздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 

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

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий; 

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

основных принципов и правил отношения к природе;  

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, рациональной организации труда и отдыха, приёмов оказания первой 

помощи, способов самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственно и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

представление о влиянии факторов риска на здоровье человека, о травматизме, стрессах, ВИЧ-

инфекции, инфекционных заболеваниях, нарушениях осанки, зрения, слуха, проявлениях 

наследственных заболеваниях; 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов у обучающихся с ЗПР  будут 

сформированы: 

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

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивное, уважительное отношение к семье и семейным традициям, осознание значения 

семьи для успешной жизни человека и значимости сохранение нравственных устоев семьи; 

доверие к государственным институтам и общественным организациям на основе полученных 

знаний в сфере укрепления и совершенствования демократического федеративного правового 

государства; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

устойчивая негативная позиция  по отношению к сквернословию, табакокурению, 

употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента у обучающихся с ЗПР  будут 
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сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

стремление и готовность участвовать в социально-значимых проектах и волонтёрской 

деятельности; 

умение действовать в конкретной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования, к проектированию последующего 

образовательно-профессионального маршрута в соответствии с индивидуальными запросами и 

потребностями рынка труда; 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность для 

формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно (или с помощью учителя) анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты (при дозированной помощи учителя);  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять при дозированной помощи педагога констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

адекватно самостоятельно (или при дозированной помощи педагога) оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

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

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

-    учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать под направляющим руководством педагога собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

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

выбор; 

аргументировать свою точку зрения; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

участвовать в  учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками,  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно(при дозированной помощи педагога) разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

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

деятельности;  

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

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

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

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

участвовать в  эффективных групповых обсуждениях для принятия эффективных совместных 

решений;  

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник с основной школы с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять  под руководством учителя расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий (при дозированной помощи педагога); 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи (при дозированной помощи педагога); 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия (при дозированной помощи педагога); 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом (при 

дозированной помощи педагога); 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций (при дозированной помощи педагога); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

(при дозированной помощи педагога); 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

 

Под универсальными учебными действиями понимается, в широком смысле, умение учиться, а 

в узком — совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия дают обучающимся возможность самостоятельно учиться, 

ставить учебные цели, искать и использовать способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности, а тем самым обеспечивают успешное усвоение 

знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Основные виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям общего 

образования:  

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 

3) познавательные;  

4) коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к 

жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов 

и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  
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Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим 

деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. Во-вторых, это действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся 

своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать 

общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия постановки и решения 

проблем. 

 К общеучебным действиям относятся: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как со-

ставление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 
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участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Соот-

ветственно в состав коммуникативных действий входят: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, спосо-

бов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; разрешение 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной 

школы 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

Предмет  «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».   

С помощью другой группы линий развития этот предмет обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

усвоение основ научных знаний, базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы, язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог и диалог, ситуация 

речевого общения, функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетаний и 

предложений, анализ текста с точки зрения его содержания, основного признака и структуры, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка, особенности 

языкового оформления, использования выразительных средств языка. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

ставить и адекватно формулировать цель деятельности (индивидуальной, коллективной); 

планировать последовательность действий  и при необходимости изменять ее; оценивать 

достигнутые результаты  и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
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уметь оценивать степень успешности своей деятельности; 

давать оценку своим личностным качествам и чертам характера, определять направление своего 

развития; 

соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

определять основную и второстепенную информацию; 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами; 

самостоятельно отбирать для решения предметных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники; 

самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимый источник информации; 

строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой, составлять тезисы, различные виды 

планов; 

владеть приемами осмысленного чтения, вычитывать все уровни текстовой информации; 

перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по   поставленной 

проблеме в устной и письменной форме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета; 

владеть разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим), текстов 

разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, основного содержания, выборочное 

извлечение информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использования языковых средств; 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста, адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и 

ситуации общения, создание текстов различных жанров; 

владение различными видами монолога и диалога; 

уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшим сообщением, докладом; 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации). 
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Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей – необходимое условие становления человека эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться 

к себе и к окружающему миру. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Формирование  познавательных универсальных учебных действий 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

 

Формирование  познавательных универсальных учебных действий 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
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произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». 

Но этот, же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование  

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

Формируется понимание обучающимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры: 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культурам. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

способность к разработке краткосрочного проекта и его устной презентации с аргументацией, 

умение отвечать на вопросы к проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

умение в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств, за счёт перефраза, использования синонимов, жестов. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

в речевой компетенции: развиваются умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

в языковой компетенции: накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и программой для данного этапа; 

социокультурная компетенция: обучающиеся приобщаются к культуре и реалиям иноязычных 

стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту и 

интересам подростков; развивается способность и готовность использовать иностранный язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления обучающихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным или  прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном  языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, художественной литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация. 
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    Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления».  Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование  

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий; 

осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в различных ситуациях, готовность 

поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к 

самооценке своих действий; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; • готовность к выбору профильного 

образования. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 
целеполаганию на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что неизвестно 

обучающимся; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

адекватно оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий; 

основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения ; 

учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважительного 

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

оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

при работе в группах. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под 

руководством учителя; 

осуществлять  поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников  и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение основным понятиям, составлять математические задачи на основе 

математических моделей; 
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устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

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

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

перерабатывать полученную информацию и делать выводы на основе обобщения знаний. 

 

Изучение предмета «Информатика» направлено на достижение следующих целей  

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда;  

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

понимание необходимости владения средствами информационных и коммуникационных 

технологий для достижения своих целей и решения своих задач в современном 

информационном обществе; 

готовность использования средств ИКТ в учебном процессе в качестве инструмента повышения 

эффективности обучения и для продолжения обучения в формах, основанных на применении 

информационных и коммуникационных технологий; 

сформированность кругозора в отношении профессий, основанных на квалифицированном 

владении информационными и коммуникационными технологиями; понимание значимости 

освоения информационных и коммуникационных технологий  для профессионального роста в 

будущем; 

понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм при работе с информацией. 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» является 

формирование ИКТ-компетенции и универсальных учебных действий (УУД). 

ИКТ-компетенции:Владение информационными и коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, умением 

безопасного использования средств информационных и коммуникационных технологий и сети 

Интернет. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Классифицировать текущие задачи по критериям важности, срочности, жёсткости/гибкости. 

Планировать пути реализации личных проектов, выделять в больших задачах подзадачи. 

Организовывать список текущих дел таким образом, чтобы нужные задачи извлекались в 

подходящий момент. 

Использовать компьютерные инструменты для планирования дел и повышения интенсивности 

и качества умственного труда. 

При выполнении плана действий принимать рациональные решения в ситуациях, когда нужно 

сделать выбор из нескольких вариантов. 

Использовать для принятия эффективного решения электронные таблицы. 
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Понимать, как принимают рациональные решения в реальных задачах управления бизнесом, в 

том числе в условиях неопределённости, а также при проектировании новых изделий. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и учебный материал модулей «Принятие решений» и «Управление 

личными проектами».  

Познавательные УУД: 

Ставить информационную задачу, определять источники информации, осуществлять поиск с 

помощью специальных средств.  

Систематизировать получаемую информацию в процессе поиска и ознакомления, решать задачу 

с помощью полученной информации.  

Организовывать найденную информацию, создавать информационный продукт.  

Искать нужную информацию в базах данных, составляя запросы на поиск. 

Использовать интеллект-карты как инструмент мышления. 

Понимать, что такое моделирование, зачем оно нужно и какие бывают модели. 

Создавать числовые модели несложных процессов и производить расчёты по ним с помощью 

электронных таблиц.  

Совершенствовать модель, добиваясь большего её соответствия реальному процессу. 

Узнать и научиться применять понятия, лежащие в основе логики. 

Научиться составлять логические формулы и решать с их помощью задачи. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал модулей «Поиск 

информации», «Хранение и обработка больших объемов данных», «Управление личными 

проектами», «Моделирование», «Знакомство с математической логикой». 

Коммуникативные УУД: 

А. Непосредственная коммуникация. 

Создавать свой образ в сети Интернет. 

Соблюдать правила сетевого общения, вести беседу в заданном формате,  придерживаться темы 

при общении. 

Реагировать на опасные ситуации, распознавать провокации и попытки манипуляции со 

стороны ваших виртуальных собеседников. 

Планировать и готовить публичные выступления с компьютерным сопровождением, учитывая 

особенности аудитории. 

Привлекать и удерживать внимание слушателей во время выступления. 

Б. Опосредованная коммуникация. 

Создавать печатные издания разных видов, предназначенные для разных целей, оформленные с 

применением разных выразительных средств. 

Создавать изображения, предназначенные для разных целей. 

Создавать свои фильмы на компьютере. 

Создавать собственные web-страницы и редактировать существующие. 

Оформлять web-страницы с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

Превращать эскиз будущей web-страницы в html-документ. 

Средством формирования коммуникативных УУД в непосредственной коммуникации служит 

учебный материал модулей «Общение в сети Интернет» и «Выступление с компьютерным 

сопровождением», а в опосредованной коммуникации – учебный материал модулей «Создание 

документов и печатных изданий», «Создание мультимедийной продукции», «Создание 

электронных изданий». 

 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
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оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории края, его достижений и культурных традиций; 

образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

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

праздников; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

при планировании достижения целей полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 
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адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

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

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

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

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,  

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

деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию;  

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

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

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

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

 

    Предмет   «Обществознание» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

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

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

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

конвенционального характера морали; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 
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основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

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

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

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

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,  

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

деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
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межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

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

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

У выпускника с задержкой психического развития будут сформированы: 

внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
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самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития  научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера, сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
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результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

при помощи учителя адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
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совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник  с задержкой психического развития научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

работать с  несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
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напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;  

самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;  

убежденность в возможности познания природы в необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества; 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний  и  практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных отношений друг к другу, к учению, к результатам обучения;  

приобретение чувственного опыта при изучении группы явлении; 

выдвижение гипотезы, позволившей объединить наблюдения и факты и связать их в некую 

модель;  

математическое развитие гипотезы или нахождение логических следствий; 

опытная проверка гипотезы (совершается открытие новых физических законов и явлений). 

появление интереса к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Обучающийся с задержкой психического развития научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
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ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник с задержкой психического развития  получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

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

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

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

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии. 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех;  

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

деятельности;  

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

дискуссии и аргументировать свою позицию; 
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следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

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

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

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

Выпускник с задержкой психического развития  получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

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

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды» 

Формирование личностных универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий, 

осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

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

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

здоровьесберегающие технологий; правил поведения в различных ситуациях, готовность 

поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к 
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самооценке своих действий; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию, понимания необходимости учения; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки своих действий, поступков. 

 

Формирование регулятивных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель  

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных  

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;   

при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

выделять различные способы и приемы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

освоение приёмов оказания первой помощи; 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Формирование коммуникативных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 
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формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с 

использованием биологических терминов и понятий; 

основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения ; 

учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 

понимать достоверность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважительного 

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

оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

при работе в группах. 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под 

руководством учителя; 

осуществлять  поиск необходимой биологической  информации с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников  и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения биологических  задач в 

зависимости от конкретных условий; 

давать определение основным понятиям, составлять математические задачи на основе 

математических моделей; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.   

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование  

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
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явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

основы социально-критического мышления, способность к самооценке своих действий; 

осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа;   

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в различных ситуациях, готовность 

поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

осознание себя как гражданина определенного народа, гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им, способность к 

самооценке своих действий; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка, развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; • готовность к выбору профильного 

образования. 

Выпускник  с задержкой психического развития научится: 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения;  

осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения 

своего жизненного опыта; 

при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, находить мирный, 

ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на   основе  взаимных уступок. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию, понимания необходимости учения; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки своих действий, поступков. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 
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основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент, анализировать полученную информацию под 

руководством учителя; 

осуществлять  поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников  и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение основным понятиям, составлять химические задачи на основе моделей; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить проблему, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

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

перерабатывать полученную информацию и делать выводы на основе обобщения знаний; 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 

Формирование регулятивных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что неизвестно обучающимся; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, и то, что еще подлежит усвоению. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

при планировании достижения целей самостоятельно выбирать условия и средства их 

достижения;  

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

адекватно оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности; 

реально  оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

учитывать разные мнения, уметь слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

разумно использовать речевые обороты для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью, строить небольшие монологические высказывания;  
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работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

толерантное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, высказывать суждения с 

использованием химических терминов и понятий; 

основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

учитывать разные мнения и интересы и донести свою позицию до других; 

понимать достоверность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, договариваться с людьми, выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблем;  

учитывать  морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, уважительного 

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

оказывать помощь и необходимую поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

при работе в группах. 

 

   Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область  

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

культурно-исторический образ России, знание основных исторических и культурных событий 

развития государственности и общества; знание истории края, его достижений и культурных 

традиций; 

образ социально-политического устройства, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), геральдики,  знание государственных праздников; 

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

культуры и искусства, знание о народах и условно-символическом языке  этнических групп  

России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

знание выдающихся деятелей культуры и искусства; 

установление взаимосвязи между общественными и политическими и культурными  

событиями; 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

уважение к культуре народов  России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в общении с искусством, самовыражении и самореализации; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
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компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты, умение сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в процессе совместной творческой деятельности; 

умение обсуждать и анализировать собственную деятельность; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать способы решения проблем творческого и поискового характера,  пути достижения 

целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

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

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

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

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

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

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

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по музыке 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

образ социально-политического устройства - представление о государственной организации 

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

праздников; 

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

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

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

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали;  

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

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

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках эмоционально-ценностного компонента будут сформированы: 

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

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное восприятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 
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моральным нормам, переживание стыда при их нарушении. 

В рамках поведенческого компонента будут сформированы: 

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

обязанностей ученика; 

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

в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по музыке 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

планировать пути достижения целей; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

уметь самостоятельно регулировать свое время и управлять им; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

основам саморегуляции  в учебной и познавательной деятельности; 

осознанному управлению своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по музыке 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнеров в общении и 

взаимодействии; 

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

оппонентам образом; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

работать в группе, устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 
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учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 

выражать свое отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств-звучаний, линий, красок);  

различать особенности видов искусства; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении; 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты  и др.). 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие  познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает  личностное развитие ученика. 

 

Формирование личностных универсальных  учебных  действий 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

конвенционального характера морали; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий; 

знание основ здорового образа жизни, физиологии питания и здоровьесберегающих 

технологий;  

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

основных принципов и правил отношения к природе;  

знание правил оказания первой помощи и поведения в чрезвычайных ситуациях; 

представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
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людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

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

обязанностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

адекватной позитивной самооценки; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения поставленных целей и задач; 

устанавливать целевые приоритеты;  

самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

построению вариантов личного профессионального плана на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей;  

осуществлять контроль по результату и по способу действия;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

планировать профессиональную карьеру. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

адекватно оценивать  предполагаемый и фактический расход ресурсов и материалов на решение 

поставленной задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде делать выбор; 
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принимать решения по выполнению общих поставленных задач, сообща, выслушав все 

предложенные варианты сверстников; 

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

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

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

работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в паре над общей проектно-исследовательской деятельностью; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

основам коммуникативной рефлексии; 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта всех интересов и позиций; 

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

деятельности;  

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

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

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

межличностного восприятия; 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

Формирование познавательных универсальных  учебных  действий 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; 

давать определение понятиям и терминам; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

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

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

представлять результаты выполненного проекта; 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов; 

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
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вариант рекламы для продукта труда; 

делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию  регулятивных универсальных учебных действий, через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формируют потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,  

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по физической культуре 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

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

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

знание и освоение национальных ценностей, традиций, культуры России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

Ценность патриотизма - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

Ценность жизни – уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

Ценность социальной солидарности - уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

Ценность добра – уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

Ценность семьи -  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

Ценность труда и творчества как естественного условия  потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

организациях, школьных и внешкольных спортивных  соревнованиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

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

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по физической 

культуре 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить новые учебные цели и задачи; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по физической 

культуре 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

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

формулировать собственное мнение при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

выбор; 

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

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
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партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

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

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать позицию; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

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

деятельности;  

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

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

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

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

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий по физической 

культуре 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

организовывать исследование с целью проверки гипотез 

 

Формирование личностных  универсальных  учебных  действий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

У выпускника с задержкой психического развития будут сформированы: 

внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
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ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник  с задержкой психического развития получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 
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вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник  с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Формирование познавательных  универсальных  учебных  действий по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных  действий по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Выпускник с задержкой психического развития научится: 
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адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Технологии, методы и приемы  развития универсальных учебных действий в основной 

школе 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 
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средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 
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— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Специальные педагогические условия  при отработке различных типов  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, создаваемые для детей с задержкой 

психического развития: 

            1. Реализация образовательной программы с учётом скорости и объёма предъявляемого 

и усваиваемого  материала. 

 2. Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-

практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 

предъявления учебных заданий. 

 3.Наглядное подкрепление информации. 

 4. Наглядное подкрепление инструкций. 

 5. Выполнение заданий по образцу. 

Методы, приёмы психолого-медико-педагогичесокй помощи детям с задержкой психического 

развития : 

 1.Комплекс словесных методов (рассказ, беседа, объяснение методом «малых шагов» с 

большой детализацией, развёрнутостью, с конкретностью действий в форме алгоритмов с 

использованием учащимися схем, алгоритмических предписаний, таблиц, памяток). 

Основные направления коррекционно-педагогической работы по разным учебным предметам: 

 1.Формирование способов учебной деятельности по следующим этапам: 

Обучение выполнению учебных действий по наглядному образцу в соответствии с точными 

указаниями педагога. 

Обучение выполнению учебных действий по словесной инструкции при её последовательном 

изложении. 

Выполнение учебных действий по внутреннему плану. 

 

Формирование полноценных навыков последовательного выполнения практических и 

умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

Развитие устной и письменной речи. 
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Помощь в переходе от одной деятельности к другой. 

Побуждение к самостоятельному поиску информации. 

Обучение переносу знаний. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

 

У детей с ЗПР наблюдается разная степень выраженности речевых, эмоционально-волевых 

расстройств. Успешное решение коррекционных задач в работе с каждым ребенком, 

интеллектуальное и нравственное развитие их личности, формирование критического и 

творческого мышления, умения работать с информацией возможно при использовании 

исследовательских, проблемных и проектных методов. 

Цель включения обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность -  

повышение мотивации и эффективности учебной деятельности и развитие личности 

обучающихся.  

Задачи:  

повысить компетентность подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин;  

обеспечить высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного материала; 

сформировать умение анализировать и сопоставлять, моделировать возможные пути решения 

ситуации; 

сформировать адекватную самооценку, воспитать умение доказательно отстаивать собственную 

позицию; 

выявить  внутри предметные и междисциплинарные связи. 

максимально развить способности обучающихся;  

создать продукт, имеющий значимость для других; 

сформировать умение работать в коллективе; 

сформировать навыки общения с окружающими; 

совершенствовать грамматический и строй синтаксический речи; 

обеспечить развитие связной речи обучающихся с ЗПР. 

Система обучения начинает меняться в начальной школе, где эффективно используется метод 

проектов, органично дополняющий традиционную систему. Учебная программа строится как 

серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Для 

выполнения каждого нового проекта (задуманного самим ребенком, группой, классом, 

самостоятельно или при участии учителя) необходимо решить несколько интересных, полезных 

и связанных с реальной жизнью задач. От ребенка требуется умение координировать свои 

усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые 

знания и с их помощью проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для 

исполнения которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс 

проблем. Программа основного общего образования «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» расширяет, дополняет и развивает программу начальной школы, что 

видно в таблице сопоставления обеих образовательных систем: 

 

 Начальная школа ООО Оценка 

сопоставления 

1 Метод проектов органично 

дополняет традиционную 

систему 

Метод проектов инновационная 

технология образовательной 

деятельности 

 

отличие 



98  

2 Проектная деятельность 

младших школьников -  

основная структурная 

единица процесса обучения 

Один из путей повышения 

мотивации и эффективности 

учебной деятельности 

 

отличие 

3 Учебная программа 

строится как серия 

взаимосвязанных проектов 

Индивидуальный проект 

обязательный вид деятельности, 

способ контроля и средство 

оценки сформированности УУД 

 

 

новое 

4 Решение  связанных с 

реальной жизнью задач 

Решение  связанных с реальной 

жизнью задач, социализация 

 

развитие 

5 Требуется умение 

координировать свои 

усилия с усилиями других  

проектная деятельность 

обучающихся как форма 

сотрудничества 

 

развитие 

6 Самостоятельное добывание 

знаний 

формирование навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

развитие 

7  формирование способности 

проектирования собственной 

учебной деятельности и 

построение собственной 

образовательной  траектории и 

жизненных планов в 

перспективе 

новое 

Уже в начальной школе дети знакомятся с типологией проектов, с планом работы над 

проектом, пользуются памяткой при выполнении исследовательской работы. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

в Интернете); 

длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

 

Проектная деятельность младших 

школьников способствует: 

Проектная деятельность школьников ООО 

способствует: 

обеспечению целостности педагогического 

процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития, обучения и 

воспитания учащихся; 

развитию творческих способностей и 

формированию потребности вникать в суть 

изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; 

формированию основ критического 
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активности учащихся; 

формированию проектного мировоззрения и 

мышления; 

адаптации к современным социально-

экономическим условиям жизни; 

формированию познавательных мотивов 

учения; 

формированию чувства ответственности 

перед товарищами;   

вовлечению родителей в образовательный 

процесс 

отношения к знанию, жизненному опыту; 

формированию основ ценностных суждений 

и оценок; 

формированию уважения к величию 

человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки; 

формированию понимания существования 

различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции, 

развитию информационной компетентности. 

Проектная и исследовательская деятельность осуществляется в форме сотрудничества (учитель 

— ученик; ученик  - ученик, ученик — группа и другие варианты) и предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

проводить эффективные групповые обсуждения;  

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся с ЗПР должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Для планирования проектной и исследовательской деятельности необходимо представлять, 

какое место в учебном процессе они будут занимать и в какой форме будут проходить. Можно 

определить два пути: 1) интегрированность в урочную деятельность; 2) внеклассная форма 

(элективный или факультативный курс, индивидуальные консультации с научным 

руководителем). В первом случае проект или исследование тематически связаны с программой 

по предмету, а «технический» этап (инструкции учителя, разделение учащихся на группы, 

осознание стоящей перед ними задачи и путей решения) проходит непосредственно на уроке. 

Продукт и результат проектной работы также может представляться на уроке. В зависимости от 

задач и объема исследования предполагается, что часть работы над проектом или 

исследованием может проходить вне класса (в школе, дома, в библиотеке, в экскурсионной 

поездке, экпедиции). Во втором случае деятельность может  осуществляться в рамках 

предпрофильной подготовки, в поле дополнительного образования и внепредметной 

деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации.   
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Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская и проектная деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской ипроектной деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе.  

Реализация психолого-педагогических принципов программы требует соблюдения ряда 

условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося (принцип доступности и посильности обучения); 

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества (принцип развития); 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта (принцип адаптивности и личной значимости); 

необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство) (принцип обучения деятельности); 

необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта (принцип управляемого перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика); 

необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
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работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника (принцип систематичности); 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения (принцип открытого образования). 

Основные направления исследования и проектной деятельности. В процессе обучения 

предполагается проведение исследований и проектов по следующим направлениям: 

естественно-научные исследования и проекты (биология, экология, география, физика, химия);  

исследования и проекты в формальных науках (математика, информатика); 

филологические исследования и проекты (мифология, фольклор, духовная литература, 

литература, русский язык, иностранные языки); 

историко-обществоведческие исследования и проекты (история, обществознание, социология, 

психология, экономика, краеведение); 

искусство и культура (музыка, изобразительное искусство, хореография, этика, основы 

мировых религий, прикладное искусство); 

физкультура и спорт (история олимпийского движения, ЗОЖ, ОБЖ); 

технология (основы моделирования, конструирование, ИКТ). 

В рамках данных направлений возможны и предпочтительны междисциплинарные 

исследования и проекты, интеграция предметов, тем, проведение исследований и решение 

вопросов с привлечением статистического и иллюстративного материала, устанавливающего 

метапредметные связи. 

Индивидуальный итоговый проект (исследование) представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. Итоговый проект, для обучающихся с ЗПР, может быть представлен как парный, 

групповой или индивидуальный проект. Итоговый проект (исследование) представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 

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

организация проектной деятельности; 

содержание и направленность проекта; 

защита проекта; 

критерии оценки проектной деятельности. 

Технология организации учебного исследования учащихся, проекта 

Возникновение  темы  

Темы и проблемы 

учебных занятий, 

вопросы, возникающие 

на острие обсуждения 

Доклады и сообщения 

учащихся, наиболее 

интересные  задания, 

требующие дальнейшей 

разработки 

Рекомендуемый 

учителем список 

тем исследований 

Собственные 

вопросы и 

интересы 

обучающихся 

Воплощение  исследования 

Выбор  руководителя Составление плана или Непосредственная работа с материалом, 
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проекта будущей работы наблюдение, эксперимент 

Написание работы 

Анализ полученного 

материала, 

систематизация, 

классификация 

Синтез Обобщение, выводы 

Первая оценка работы 

Первое чтение работы  

руководителем 

Консультации Презентация замысла исследования 

Подготовка к презентации работы 

Редактирование 

окончательного  

варианта работы 

Составление тезисов Оформление наглядного материала 

Презентация результатов исследования, проекта  

 

Для успешной организации проектной и исследовательской деятельности обязательно 

выполнение следующих требований: 

к организации 

проектной 

деятельности 

обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя 

проекта; тема проекта должна быть утверждена на Научно-

методическом совете ОУ; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта 

к содержанию и 

направленности 

проекта 

результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность 

к результату (продукту) 

проектной 

деятельности  

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

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б)художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты 

к защите проекта: 

представляются 

1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2)подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с 

указанием для всех проектов: а)исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б)краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в)списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: а)инициативности и самостоятельности; 
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б)ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в)исполнительской дисциплины. 

к цитированию и 

ссылкам 

соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники 

к форме защиты защита осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии ОУ или на школьной конференции 

 

Критерии оценки разрабатываются с учётом целей и задач проектной и 

исследовательской деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем 

умение поставить проблему, выбрать 

адекватные способы её решения, найти и 

обработать информацию, сформулировать 

выводы, обосновать и 

реализовать/апробацировать принятое 

решение, обосновать и создать модель, 

прогноз, макет, объект, творческое решение 

и т.п.  

Сформированность предметных знаний и 

способов действий 

умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы 

действий 

Сформированность регулятивных действий умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных 

действий 

умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки  всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 



104  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

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

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 
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действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2)ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1)такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2)продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют 

оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность 

и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 

из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

Исследовательская (проектная) работа, как и всякий самостоятельный раздел образовательного 

процесса, вносит вклад в решение большинства задач, стоящих перед школой. В процессе 

исследовательской работы осуществляется закрепление, углубление, систематизация учебно-

исследовательских умений. Кроме того, она обеспечивает значительный прирост в знаниях и 

умениях конкретно-предметного плана, и, прежде всего в области профилирующего предмета.  

 

УУД, формирующиеся в ходе исследовательской и проектной работы 

Виды деятельности Примерный перечень УУД 

Изучение литературы по теме 

исследования; анализ 

научной информации. 

Познавательные 

Библиографирование литературы по теме исследования.  

Реферирование литературы по изучаемому вопросу.  

Умение цитировать. Ссылаться на авторов изученных 

литературных источников. 
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Использование технических средств для переработки 

информации. 

Планирование исследования 

Регулятивные 

Постановка цели и задач исследования, разработка 

критериев их достижения. 

Разработка и формулирование гипотезы исследования. 

Разработка и выбор конкретных методов и средств 

исследования. 

Прогнозирование положительных и возможных 

отрицательных результатов. 

Планирование хода исследования (сроков, этапов, 

содержания). 

Выбор оптимального варианта структуры исследования. 

Проведение исследования 

Познавательные и регулятивные 

Подготовка материального оснащения эксперимента. 

Проведение эксперимента 

Фиксация промежуточных и конечных результатов. 

Сравнение полученных результатов с запланированными. 

Сравнение результатов с результатами подобных 

исследований. 

Проверка результатов, исправление ошибок. 

Оценка практической эффективности исследования  

Оформление и защита 

результатов исследования 

Личностные и коммуникативные 

Обоснование выводов 

Составление отчета о проделанной работе. 

Использование графических, наглядных средств при 

оформлении отчета. 

Подготовка доклада, реферата, написание статьи, тезисов. 

Защита перед аудиторией своих выводов (терпеливое 

выслушивание возражений, аргументированное их 

опровержение. Убедительное отстаивание своих идей). 

Анализ выполненной работы. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В качестве главных результатов реализации Программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» рассматривается сформированность универсальных учебных 

действий: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

•планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы 

и приёмы, как абстракция и идеализация, 

•самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• •использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

•использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

•использовать некоторые методы получения 
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доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

•видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических 

образцов; 

•использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Материально-технические и управленческие предпосылки реализации Программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

лингафонные кабинеты; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Исследовательская деятельность  является уникальным инструментом развития личности 

обучающихся, действенным фактором воспитательно-образовательного процесса, 

способствующим развитию педагога и ребенка, формирующим высокий уровень общественной 

культуры и образования. Общеизвестно, что нельзя человека научить на всю жизнь, его надо 

научить учиться всю жизнь. Этому способствует проектная и учебно-исследовательская 

деятельность, которая нацелена на формирование у выпускников ключевых компетентностей: 

готовности к разрешению проблем; 

технологическая компетентности; 

готовности к самообразованию; 

готовности к использованию информационных ресурсов; 

готовности к социальному взаимодействию; 

коммуникативная компетентности. 

 

Содержание понятий 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 

целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая 

его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, связанная с 

решением  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие 

от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную 

исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно 

выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного 

исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Учебно-исследовательская деятельность — это деятельность, целью которой является 

образовательный результат; она направлена на обучение учащихся развитие у них 

исследовательского типа мышления. 

Наличие термина проект говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. Цель проектной деятельности в учебном процессе — научиться ставить 

перед собой принципиально достижимые оригинальные цели, планировать и выполнять 

действия для получения задуманного результата. 

Наличие термина исследование говорит о нацеленности на открытие новых знаний. Цель 

исследовательской деятельности в учебном процессе — научиться открывать новые знания. 

Наличие термина учебный говорит об ориентации на цели, характерные для учебного процесса 

— на получение новых знаний и освоение новых умений. 

 



109  

Отличие учебно-исследовательской от проектной деятельности обучающихся.  

 цели ресурсы сроки 

Исследование  Открытие новых знаний Нет принципиальных  

ограничений 

Нет принципиальных  

ограничений 

Проект  Получение 

оригинального 

результата (знания, 

изделия, мероприятия, 

решения проблем) 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебное 

исследование 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Нет принципиальных  

ограничений 

Нет принципиальных  

ограничений 

Учебный  

исследовательский 

проект 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебный проект Самостоятельное 

изучение темы, 

подтверждаемое 

применением 

полученных знаний — 

выполнением проектов 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

 

Этапы проектной деятельности: 

определение целей и задач проекта. Доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта;  

выполнение плана действий по реализации проекта;  

осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Этапы исследовательской деятельности: 

обоснование актуальности выбранной темы; 

постановка цели и конкретных задач исследования; 

определение объекта и предмета исследования 

выбор метода (методики) проведения исследования, 

описание процесса исследования; 

обсуждение результатов исследования,  

формулирование выводов и оценка результатов. 

Каждый вид проекта и каждое исследование может внести коррективы в программу в 

зависимости от количества участников, выбранной темы, характеристики проекта или 

исследования по типу преобладающей деятельности. Проектная форма сотрудничества 

предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

проводить эффективные групповые обсуждения;  

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  
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чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Планирование учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Этапы и задачи 

работы 

Форма занятий Деятельность 

руководителя 

Деятельность учащихся 

1.Предвари- 

тельный 

Определение 

готовности к 

исследовательск

ой работе 

Различные формы 

работы: от 

неформального 

общения до 

школьной 

предметной 

олимпиады 

Подбор устных и 

письменных заданий 

исследовательского 

характера, вопросов для 

выявления знаний, 

способностей  и 

интересов, уровня 

развития личности  

учащегося. Определение 

круга проблем в 

изучении предмета,в 

котором учащийся 

высказал свою 

заинтересованность 

Выполнение заданий 

исследовательского 

характера, получение 

навыка 

самостоятельного 

анализа материала. 

Рефлексия на тему 

личных интересов и 

склонностей 

(увлечения, круг чтения, 

любимые предметы и 

виды деятельности 

Формирование 

общих 

представлений 

об 

исследовательск

ой и проектной 

работе. 

Лекция, беседа Рассказ руководителя об 

особенностях изучения 

предмета через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Получение основных 

представлений об 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по предмету. 

Формирование 

позитивного отношения 
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к новым видам работы 

Систематизация, 

расширение и 

углубление 

знаний о 

предмете 

изучения, 

достижениях 

науки в 

определенном 

направлении 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

внеклассная работа 

(чтение литературы) 

Подбор научно-

популярной литературы 

по конкретным 

проблемам изучения 

предмета, подбор 

методов исследования, 

организация  обсуждения 

этих работ. Подбор 

заданий и задач на 

систематизацию 

теоретических знаний по 

предмету изучения и 

исследования 

Чтение и обсуждение 

научно-популярной 

литературы по 

проблемам изучения 

предмета. Выполнение 

заданий и задач на 

систематизацию 

теоретических знаний   

Развитие 

речевой 

рефлексии 

Самостоятельная 

внеклассная работа 

(ведение записей), 

семинарские занятия 

Вовлечение в 

исследовательскую 

деятельность через 

задания, нацеливающие 

учащихся на 

самостоятельный подбор 

материала, речевую 

рефлексию 

Самостоятельное 

наблюдение за 

исследуемым или 

изучаемым явлением. 

Подбор материала по 

проблеме из разных 

источников, его 

письменное 

фиксирование в 

дневнике наблюдений. 

2. Выбор 

проблемы 

исследования 

Формирование 

исследовательск

их групп (для 

групповых 

проектов) 

Коллективное, 

групповое (для 

групповых проектов) 

или индивидуальное 

обсуждение темы 

исследования 

(консультация) с 

научным 

руководителем 

Организация обсуждения 

возможных проблем 

исследования, 

выбранных учащимися 

самостоятельно и/или 

предложенных 

руководителем, помощь в 

формулировании темы 

исследования, помощь в 

формировании групп 

Ориентация в выборе 

проблемы 

исследования, 

формулирование темы. 

Объединение в группы 

(для групповых 

проектов) 

3. Изучение 

литературы по 

теме. 

Формирование 

практических 

навыков работы 

со справочной 

литературой 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа в библиотеке 

с бумажными и 

электронными 

носителями 

информации 

Демонстрация основных 

приемов поиска 

информации по 

интересующей теме, 

организация 

практического занятия 

(при возможности в 

библиотеке или 

компьютерном классе), 

помощь при подборе 

научной и научно-

популярной литературы 

по теме исследования 

Составление 

библиографии по теме, 

разные виды чтения, 

выделение главной 

мысли, 

конспектирование 

4. Целеполага- 

ние 

Формирование 

Индивидуальная или 

групповая (для 

группового 

Консультирование 

учащихся по вопросам 

формулирования темы, 

Уточнение 

формулировки темы, 

гипотезы, постановки 
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исследовательск

их умений 

формулиро 

вать тему, 

гипотезу, 

ставить цели и 

задачи 

исследования, 

определять 

метод в 

зависимости от 

объекта 

исследования 

исследования) 

консультация с 

научным 

руководителем 

гипотезы, понимания 

целей, задач работы, по 

выбору метода 

исследования с опорой на 

изученную литературу. 

целей и задач 

исследования, 

определение метода  в 

зависимости от объекта 

исследования опорой на 

изученную литературу, 

подготовка к сбору 

материала или 

проведению 

эксперимента 

5. Сбор 

материала или 

постановка 

эксперимен- 

та. Освоение 

методов сбора 

материала 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

(возможно на 

экскурсии, в 

экспедиции) 

Консультирование по 

методике сбора 

материала 

Сбор материала или 

проведение 

эксперимента 

6. Анализ и 

обработка 

полученного 

материала. 

Обучение 

методам 

исследования 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

Консультирование, 

помощь по вопросам 

анализа полученного 

материала 

Анализ и 

статистическая 

обработка полученного 

материала, работа над 

созданием проектного 

продукта 

7. Обобщение 

результатов 

анализа 

собранного 

материала, 

формирование 

умения делать 

выводы на 

основе 

полученных 

результатов 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

Консультирование, 

помощь при обобщении и 

выборе способов 

представления 

результатов 

исследования 

Систематизация и 

обобшение результатов 

работы, представление 

результатов в виде 

таблиц, схем, графиков, 

диаграмм (в 

исследовательской 

работе), работа над 

созданием проектного 

продукта (в проекте) 

8. Создание 

текста. 

Практическое 

обладение 

учебно-научным 

стилем речи 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

или индивидуальная 

работа учащихся 

Консультирование, 

помощьв оформлении 

работы, композиционной, 

стилистической правке 

текста 

Написание текста 

учебно-

исследовательской 

работы и работа над 

созданием проектного 

продукта (в 

исследовательском 

проекте) 

9. Редактирова-

ние текста. 

Развитие 

Самостоятельная 

групповая (в 

групповом проекте) 

Консультирование, 

помощь в правке 

аннотации и тезисного 

Редактирование, 

оформление работы, 

различные виды 



113  

навыков 

редактирования 

или индивидуальная 

работа учащихся 

плана исследования. 

Организация защиты 

проекта (подача заявки 

на конференцию или 

заявления в НОУ) 

«свертывания» и 

«развертывания» текста, 

составление тезисного 

плана. 

10. Подготовка к 

представле 

нию и 

представле 

ние результатов 

работы. 

Обучение 

созданию и 

проведению 

презентации 

 Консультирование по 

отбору материала и 

устной защите работы, 

организация пробного 

выступления с 

обсуждением 

представленной работы. 

Организация 

представления работы в 

школе (или на 

конференции) 

Отбор материала и 

подготовка к устной 

публичной защите 

исследования, 

выступление на 

конференции, 

обсуждение работы в 

форме монолога, 

диалога, диспута) 

11. Оценка и 

самооценка 

работы. 

Рефлексия над 

продуктом и 

результатом 

исследовательск

ой деятельности 

Групповое 

обсуждение, обмен 

мнениями по поводу 

проделанной работы, 

полученных 

впечатлений и 

приобретенного 

опыта. 

Анкетирование. 

Побуждение учащихся к 

рефлексии над 

проделанной работой 

через обсуждение или 

анкетирование. 

Обсуждение 

перспективных планов. 

Педагогическая 

рефлексия. 

Рефлексия на продукт и 

результат проведенной 

работы. 

 

При отборе содержания исследования или проекта следует руководствоваться приципами 

научности, опоры на базовое образование, этичности, коммуникативности, межпредметных 

связей, практической значимости. 

Выбор методов исследования будет зависеть от предмета исследования. Среди универсальных 

можно назвать следующие: сравнительно-исторический, метод наблюдения, метод 

эксперимента, метод описания, метод анкетирования, интервью. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

Понятие ИКТ-компетентности 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в 

том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем вышивки или рамочек 

для фотографий.  

Основное  внимание  уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные  технологии  при  выполнении  универсальных учебных действий: 

познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект - карт  (Mind  maps),  

моделирование,  проектирование,  хранение и обработка больших объемов данных; 

регулятивных: управление  личными  проектами,  организация времени (Time management); 

коммуникативных: 

непосредственная  коммуникация:  общение  в  сети,  выступление с компьютерным 
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сопровождением,  

опосредованная коммуникация: создание документов и печатных  изданий, создание  

мультимедийной  продукции,  создание электронных изданий. 

По  каждому  из  перечисленных  направлений  умение  выполнять что-либо  с  применением  

средств  ИКТ  включает  умение  выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 

применением ИКТ.  

Формируя  ИКТ-компетентность  школьников  важно  уделять  основное  внимание  не  сугубо  

компьютерно - инструментальной  стороне вопроса, а более эффективному и результативному 

выполнению того или  иного  действия.  Например,  обучая  публичным  выступлениям  с 

компьютерным  сопровождением,  рекомендуется  концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и 

результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

Компетенция – понятие очень общее. В нем не отражены конкретные познавательно-

практические качества, которые должны быть сформированы в процессе обучения. Это связано 

с тем, что в разных областях профессиональной деятельности компетентность будет 

раскрываться с помощью различных познавательно-практических понятий. Поэтому в разных 

предметных областях вырабатываются свои определения компетенции.  

 Переход от "знаньевоцентрического" подхода в обучении (знания ради знаний) к 

"компетентностному" обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни.  

Пока круг компетенций, которым будут учить школьников, не определен окончательно, как и 

само понятие компетенция. Но за основу взяты способность брать на себя ответственность, 

участвовать в демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, 

проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 

образования продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт работы 

с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся представляет комплексную программу, 

направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской  

ИКТ - компетентности.  

Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно проигрывают 

сверстникам из других стран в умении использовать школьные знания в жизни. Вот почему 

новый стандарт  нацеливает систему образования на формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся. 

Под ИКТ - компетентностью мы понимаем необходимую для успешной  жизни  и  работы  в  

условиях  становящегося  информационного общества  способность  обучающихся  

использовать  информационные  и коммуникационные  технологии  для  доступа  к  

информации,  для  её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения. 

Целью формирования ИКТ – компетентности обучающихся является повышение уровня 

образования через формирование информационной культуры всех участников 

образовательного процесса. 

К основными задачами формирования ИКТ – компетентности обучающихся относятся: 

повышение качества образования;  

повышение мотивации учения;  

расширение ресурсов для обучения;  
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возможность более полного самовыражения; 

предпрофильная подготовка;  

повышение ИКТ - компетентности и информационной культуры.  

 

Планируемые результаты 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

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

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

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

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

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

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

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

экранами. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы с  задержкой психического развития научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности 

(при дозированной помощи педагога); 

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

поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий (при 

дозированной помощи учителя); 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов (при дозированной помощи учителя); 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

создавать текст на русском языке с использованием пятипальцевого клавиатурного письма; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

создавать текст на иностранном языке с использованием пятипальцевого клавиатурного письма; 

Создание графических объектов 



116  

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

создавать мультипликационные фильмы; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник основной щколы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник основной щколы с задержкой психического развития научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения (при дозированной помощи педагога); 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

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

инструменты поиска, справочные источники. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

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

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 
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использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

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

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

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

статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике (придозированной помощи педагога). 

Выпускник основной школы с тяжёлыми нарушениями речи получит возможность научиться: 

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий 

В  ИКТ-компетентности  выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

Формирование УУД  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действия для оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной 

среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов;  

фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе 

– с помощью аудио- и видео - записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) 

с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);  

структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 
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данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения;  

подготовка выступления с аудио - визуальной поддержкой;  

построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. 

Для этого используются: 

создание гипермедиа-сообщений;  

выступление с аудио - визуальной поддержкой;  

фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);  

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео - конференция, форум, блог).  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, 

а его результат представляет собой интегративный результат обучения школьников.  

Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формировании универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики каждого 

учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Формирование универсальных учебных действий у школьников обеспечивает: 

естественную мотивацию, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету 

 

Содержание, методы, формы работы, ориентированные на развитие ИКТ – 

компетентности, ИК – технологии 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя следующие 

аспекты: 

1. Обращение с ИКТ - устройствами 

Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

Определение оборудования, установленного в компьютере. 

Работа в файловом менеджере. 

Создание файлов и папок. 

Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

Создание и редактирование текстовых документов. 

Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, 

иллюстрации. 

Редактирование иллюстраций. 

Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 
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Создание и оформление схем.  

Создание и применение стилей. 

Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

Создание изображений для различных целей.  

Редактирование размера и разрешения изображения. 

Изменение композиции фотографии. 

Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

Ретуширование дефектов различными способами. 

Создание видеофильмов для различных целей. 

Применение кодеков и форматов.  

Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

Использование переходов при монтаже. 

Добавление титров разного вида. 

Подбор и применение видеоэффектов. 

Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий  

Создание собственных веб - страниц и редактирование существующих. 

Ориентирование   в   многообразии   стилей   оформления   веб - страниц. 

Превращение эскиза будущей веб - страницы в html-документ. 

Оформление веб - страниц с использованием таблиц. 

Иллюстрирование веб - страниц. 

Создание навигации между несколькими страницами. 

Оформление веб - страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 

Создание своего образа в сети Интернет. 

Соблюдение правил сетевого общения. 

Реагирование на опасные ситуации; 

Ведение беседы в заданном формате; 

Умение придерживаться темы; 

Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.  

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления. 

Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

Использование  библиотеки  шаблонов  оформления  и  создание своего авторского стиль 

оформления.  

Создание  презентации,  подготовка  для  нее  текста,  рисунков, анимации,  видео,  диаграмм,  

таблиц.  Импортирование  объектов из других приложений. 

Оснащение  презентации  удобной  навигацией,  в  том  числе  для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

Знание и применение правил верстки материала на странице. 

Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 

Постановка информационной задачи. 

Определение источников информации. 

Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

Систематизация  получаемой  информации  в  процессе  поиска  и ознакомления. 

Решение задачи с помощью полученной информации. 
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Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

Построение информационной модели.  

Проведение численного эксперимента.  

Визуализация полученных данных. 

Исследование модели.  

Выдвижение гипотез. 

Совершенствование модели. 

Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 

Структурирование информации посредством таблиц. 

Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

Использование визуального конструктора запросов. 

Самостоятельное проектирование базы данных.  

10. Управление личными проектами 

Постановка целей и их достижение. 

Определение последовательности выполнения дел. 

Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

Различение мечты и цели и превращение. 

Классификация  текущих  задач  по  критериям  важности/срочности, жесткости/гибкости. 

Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подзадач. 

Организация списка текущих. 

Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда. 

11. Создание графических сообщений.  

Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, создание собственных 

рисунков).  

Создание планов территории.  

Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

12. Представление и обработка данных. 

Сбор числовых и аудио - визуальных данных в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видео - камеры, цифрового микроскопа, цифровых 

датчиков.  

Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке.  

Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в 

виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых).  

Основное содержание формирования ИКТ - компетентности учащихся  реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения;  

встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета.  

Формы работы, ориентированные на развитие ИКТ – компетентности 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации формирования 

ИКТ-компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных  умений  в  учебном  
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процессе  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности, 

при  информатизации  традиционных  форм  учебного  процесса,  в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

тесты, 

виртуальные лаборатории, 

компьютерные модели, 

электронные плакаты, 

типовые задачи в электронном представлении, 

при работе в специализированных учебных средах, 

при работе над проектами и учебными исследованиями: 

поиск информации,  

исследования,  

проектирование,  

создание ИКТ - проектов,  

оформление, презентации при  включении  в  учебный  процесс  элементов  дистанционного 

образования. 

Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют говорить об уроке 

в компьютерном классе, например, с интерактивной доской. Учитель на таком уроке, сохраняя 

почти весь арсенал имеющихся у него методических приемов, может многократно его 

преумножить возможностями ИКТ. Для этого необходимы, прежде всего, ОЭИ, которые можно 

легко встраивать в структуру урока.  

1). Метод мультимедиа-презентации. 

Одним из наиболее распространённых методов применения ИКТ в обучении  является метод 

мультимедиа-презентации. 

Термин "мультимедиа" означает спектр информационных технологий, использующих 

различные программные и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия 

на пользователя (ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). 

Благодаря применению мультимедиа в средствах информатизации за счет одновременного 

воздействия графической, звуковой, фото и видеоинформации такие средства обладают 

большим эмоциональным зарядом и активно включаются в практику работы различных 

учреждений. 

Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изображениями или анимацией, 

являются визуально более привлекательными, нежели статический текст, и они могут 

поддерживать должный эмоциональный уровень, дополняющий представляемый материал, 

способствуя повышению эффективности обучения. 

Использование мультимедиа позволяет продемонстрировать учащимся ряд опытов по 

различным предметам, выполнение которых невозможно в школьных условиях. 

С помощью мультимедиа можно "переместиться в пространстве" не покидая класса. 

Использование мультимедиа позволяет школьникам работать с учебными материалами по-

разному - человек сам решает, как изучать материалы, как применять интерактивные 

возможности средств информатизации, и как реализовать совместную работу со своими 

соучениками. Таким образом, учащиеся становятся активными участниками образовательного 

процесса 

Мультимедиа способствует: 

Стимулированию когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие и осознание 

информации; 

Повышению мотивации учащихся к изучению предмета; 

Развитию навыков совместной работы и коллективного познания у обучаемых; 

Развитию у обучающихся более глубокого подхода к обучению, и, следовательно, влечет 

формирование более глубокого понимания изучаемого материала. 

С мультимедиа работаю по двум направлениям:  

для изучения нового материала использую презентации свои и созданные коллегами; 
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для обобщения и закрепления знаний предлагаю учащимся сделать свои небольшие работы. 

2).  Метод проектов.  

Любой учитель ведёт поиск способов организации самостоятельной деятельности учащихся, 

предусматривающий вовлечение каждого учащегося в активную познавательную деятельность. 

Одним из способов такой самостоятельной работы является обучение в сотрудничестве. 

Фронтальные работы все чаще заменяю индивидуальными, парными, групповыми. Парная или 

групповая работа обучаемых с использованием средств ИКТ оказывается намного эффективней 

объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов. 

Школьники, работая в группах, разрабатывают план совместных действий, находят источники 

информации, способы достижения целей, распределяют роли, выдвигают и обсуждают идеи. 

Все учащиеся оказываются вовлеченными в познавательную деятельность. Обучение в 

сотрудничестве позволяет овладеть элементами культуры общения в коллективе и элементами 

управления (умение распределять обязанности для выполнения общего задания, полностью 

осознавая ответственность за совместный результат и за успехи партнера).  

Основными требованиями к использованию метода проектов в обучении школьников с 

использованием средств ИКТ является:  

наличие значимой в исследовательском, творческом плане задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;  

практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов;  

самостоятельная (индивидуальная, парная) деятельность ученика;  

определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над проектом;  

структурирование содержательной части проекта;  

использование исследовательских методов;  

определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования;  

выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;  

анализ полученных данных;  

оформление конечных результатов;  

подведение итогов, выводы, творческие отчеты и т.д. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Работа по 

методу проекта предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс 

ее раскрытия. 

Выполнение проектного задания способствует: 

формированию системы базовых знаний и навыков и дальнейшему их пополнению и развитию;  

выработке устойчивой мотивации и ощущения потребности в приобретении новых знаний, 

необходимых в работе над проектом;  

активизации познавательной деятельности учеников, особенно при выполнении ими проектно-

компьютерных исследований;  

развитию творческих способностей, позволяющих реализовывать проектную задачу в 

соответствии с собственным видением;  

воспитанию инициативности в получении новых знаний и самостоятельности в расширении 

сфер их применения;  

осознанию учениками себя творцами собственных знаний. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учеников - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. В ходе этой деятельности активно используем средства ИКТ. Этот подход 

органично сочетается с групповым подходом к обучению. 

В процессе реализации метода проектов в обучении школьников могут проявляться такие 

дополнительные преимущества и особенности учебной деятельности как: 

работа учеников в группах с сетевыми партнерами;  

усвоение общекультурных знаний, формирование мировоззрения школьников на основе 
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мультимедиа-информации, получаемой ими по телекоммуникационным каналам;  

использование новейших средств ИКТ;  

развитие коммуникативной письменной речи у школьников. 

К образовательному проекту школьник может подключиться самостоятельно, если он уже 

обучен работе с телекоммуникационными системами. При реализации метода проектов вся 

проектная деятельность направлена на обучаемого, и не столь важно, пересекается он с ней в 

школе или дома. Самостоятельность в выборе учебной траектории позволяет школьнику выйти 

на новый, более высокий уровень работы с информационными и коммуникационными 

технологиями и рассматривать их как инструмент познания и саморазвития, что способствует 

проявлению социальной активности учащегося. 

3). Метод информационного ресурса. 

Работу учащихся с книгой, учебником, справочной, научно-популярной и учебной литературой 

считаю одним из важнейших методов обучения. В настоящее время к этим источникам 

добавляю электронные издания и ресурсы.  

Образовательным электронным изданием (ОЭИ) является электронное издание, содержащее 

систематизированный материал по соответствующей научно-практической области знаний, 

обеспечивающее творческое и активное овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в этой области. Образовательное электронное издание должно отличаться высоким 

уровнем исполнения и художественного оформления, полнотой информации, качеством 

методического инструментария, качеством технического исполнения, наглядностью, 

логичностью и последовательностью изложения. 

Главное достоинство этого метода - возможность для обучающегося многократно обрабатывать 

учебную информацию в доступном для него темпе и в удобное время. Учебная литература и 

мультимедиа-средства успешно выполняют все дидактические функции: обучающую, 

развивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. Наибольшее 

распространение на уроках получили два вида работы с информационными ресурсами: на 

уроке, под руководством учителя и самостоятельная работа с целью закрепления и расширения 

знаний. 

Еще одним немаловажным фактором является то, что современные гипермедиа-технологии, 

реализованные в сети Интернет, позволяют связывать между собой разрозненную 

мультимедиа-информацию, находящуюся на различных серверах, производить ее 

структуризацию, создавая тем самым целостный информационный ресурс, размеры которого 

могут быть в принципе не ограничены. 

Задача учителя, использующего метод информационного ресурса, - подобрать нужные ресурсы 

и сориентировать в них школьников. 

Основные отличия данного метода от стандартных методов программированного обучения и 

метода работы с литературой состоят в следующем: 

используемые ОЭИ  находятся на различных серверах в сети Интернет;  

количество информационных ресурсов и связей между ними может быть практически 

неограниченным;  

система подачи информации с помощью гипертекста позволяет обучаемому находить 

собственную траекторию прохождения учебного материала, углублять и расширять знания по 

своему желанию и возможностям;  

гипермедиа-технологии, использующиеся в сети Интернет, позволяют при необходимости 

встраивать в учебный материал иллюстрации, анимацию, видеоролики, озвучивать 

информацию. 

Основной целью использования метода информационного ресурса - закрепление и расширение 

теоретических знаний путем ориентации школьника в огромном количестве самой 

разнообразной информации, которая ему необходима и удовлетворяет его познавательные 

потребности. 

Учитель, управляя  деятельностью ученика при использовании метода информационного 

ресурса - помогает подобрать и систематизировать информационные ресурсы с целью 
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закрепления и расширения знаний, а также проводит контроль знаний обучаемых. Это 

определяет учебно-контролирующую деятельность.  

К недостаткам метода информационного ресурса  относится значительные затраты времени как 

со стороны учителя, связанные со сбором и структуризацией ОЭИ, повышенным требованием к 

качеству используемых средств ИКТ в процессе обучения, однообразность ресурсов, так и со 

стороны ученика: навигация, просмотр, чтение и т.д. 

4). Дидактическая игра. 

Достаточно эффективным методом обучения, реализация которого целесообразна с 

использованием средств ИКТ, является дидактическая игра. При организации игры на уроке с 

использованием средств ИКТ важно продумать, в каком темпе она будет проводиться. Игра 

должна быть динамичной, поэтому недопустимы пространные объяснения и обилие замечаний 

дисциплинарного порядка. Необходимо хорошо владеть методикой проведения игровых 

упражнений, четко представлять их цель, соблюдать определенный темп, представляя 

школьникам относительно большую самостоятельность. 

Дидактические игры, проводимые с использованием средств ИКТ, могут решать разные 

учебные задачи. Одни игры помогают формировать и отрабатывать у учащихся навыки 

контроля и самоконтроля. Другие, построенные на материале различной степени трудности, 

дают возможность осуществлять дифференцированный подход к обучению школьников с 

разным уровнем знаний.  

5). Контроль и измерение результативности обучения школьников. 

 Средства информационных и коммуникационных технологий все чаще применяют на уроках 

для автоматизации процессов контроля и измерения результативности обучения школьников. 

Можно использовать как специально разработанные средства, нацеленные на педагогические 

измерения с использованием компьютерной техники, так и контрольно-измерительные 

подсистемы образовательных электронных изданий и ресурсов, предлагаемых в сети. 

К подобному способу оценивания знаний предопределили его положительные стороны: 

высокая степень формализации и унификации процедуры тестирования,  

возможность одновременного проведения тестирования на нескольких компьютерах,  

возможность организации дистанционного тестирования посредством локальной компьютерной 

сети, либо через глобальную информационную сеть Интернет. 

Тесты, как правило, применяются для целей контроля. В этом случае с их помощью 

определяется качество знаний обучаемых, закончивших изучение темы, одного или нескольких 

учебных курсов.  

Кроме этого, можно применять тесты непосредственно в ходе учебного процесса.  

Тестовые материалы могут так же служить инструментарием, применяемым для достижения 

целей диагностики. 

 

Система оценивания – критерии и методы оценивания 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной 

среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы 

независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников при формировании 

ИКТ-компетентности определяется, как способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-

определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 

сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 
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необходимо отметить, что формирование информационной и коммуникационной 

компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических 

навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у 

учащихся способности использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). Это 

делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся 

приходится решать аналогичные задачи; 

особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть и 

переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки РФ, 

средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 

заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент должен 

делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки  

сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, который 

позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в 

ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать 

процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности обучающихся. Процедура проведения 

измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся 

выполняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. 

Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-измерительными 

материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены 

в программную оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видео - фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с 

точки зрения использованной информации.  Овладение навыками ведения диалога в различных 

учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), 

соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности 

на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер - медиа); 

выступление с сообщением.  
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Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождение аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач. Применение математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Предметы естественнонаучного цикла. Компьютерное моделирование  биологических 

систем, физических и химических процессов, построение географических моделей в различных 

программных средах. Проведение компьютерного эксперимента, анализ и интерпретирование 

полученных результатов. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ - квалификации (важной части 

формирования ИКТ- компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, 

периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио - и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и 

к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения 

конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 

развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования 

обучающимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации, музыкальных 

произведений (из готовых фрагментов и музыкальных «петель») с использованием средств ИКТ 

(компьютер, сканер, графический планшет, микрофон, видео- и фотокамера). 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. Формирование  основ читательской 

компетенции 

Отличительной особенностью нового Стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности обучающегося. Система образования во многом 

отказывается от традиционного представления результатов в виде знаний, умений и навыков. 

Формулировки Стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми школьник должен 

овладеть в ходе обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 
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личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 При этом следует особое внимание обратить на формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые являются неотъемлемой частью ядра нового Стандарта. ФГОС 

перечисляет следующие виды УУД: 

личностные (связаны с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся, в том числе в 

социальных ролях, межличностных отношениях, нравственно-этическом оценивании своих 

поступков); 

регулятивные (следование существующим правилам и нормам, участие в их выработке и 

изменениях, саморегуляция); 

познавательные (мотивация к образованию на протяжении всей жизни); 

знаково-символические (понимание знаковых систем, получение информации на основе их 

анализа); 

коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, мирное 

разрешение конфликтов, точность в выражении своих мыслей). 

Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов. 

Но формирование УУД невозможно без навыков осмысленного чтения, работы с учебным 

текстом (статьей учебника, книгой). 

Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 

высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих 

умений для человека.  

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах.  

Чтение — один из видов речевой деятельности, который заключается в переводе буквенного 

кода в звуковой и  проявляется либо во внешней, либо во внутренней речи.  Характерной 

особенностью чтения является осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью 

решения определенной коммуникативной задачи: распознавание и воспроизведение чужой 

мысли, содержащейся в нем, в результате чего читатель определенным образом реагирует на 

эту мысль. Следовательно, с помощью чтения человек реализует возможности так называемого 

опосредованного общения: восприятие и понимание текста свидетельствуют о взаимодействии 

читателя с автором текста, о сложных мыслительных процессах, сопровождающих его 

осознание. 

Восприятие текста и активная переработка информации — вот основные компоненты чтения. 

Следовательно, обучение чтению как одному из видов речевой деятельности — важнейшая 

учебная задача, которая  должна решаться в процессе всего обучения. 

 Цели обучения чтению 

Цель обучения чтению в школе заключается в том, чтобы научить школьников рациональным 

приемам восприятия и переработки информации, содержащейся в текстах различного характера 

в зависимости от содержания и коммуникативной задачи. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания текста, 

которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 

привычка употреблять прием, имеющая силу потребности).  

Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как предусматривает 

активизацию в процессе чтения психических процессов, участвующих в понимании (внимание, 

память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, 

развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств.  

И, наконец, основная задача, связанная с формированием общей культуры ученика, - растить 

Читателя, который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и 

обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Планируемые результаты 

Умение читать предполагает овладение техникой чтения, т.е. правильным озвучиванием текста, 
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записанного в определенной графической системе, и умением осмыслить прочитанное. 

Высокая скорость и гибкость чтения являются базой (основой) формирования многих других 

умений, необходимых для осуществления процесса чтения. В процессе обучения должны быть 

выработаны следующие умения: 

умение сосредоточить внимание на определенных вопросах содержания;  

умение предвидеть в процессе чтения то, что будет сказано дальше;  

умение определять ключевые места текста;  

умение вычленить основную мысль высказывания;  

умение отличать существенное от несущественного в воспринимаемой информации;  

умение устанавливать (и игнорировать, если это необходимо) избыточные детали информации;  

умение ставить вопросы в процессе восприятия текста;  

умение определять логику, структуру высказывания;  

умение делать выводы и формулировать их своими словами;  

умение критически оценивать полученную информацию, реагировать на нее и использовать ее 

в соответствующих жизненных ситуациях. 

 

Планируемые результаты по формирования  стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

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

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

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста (при дозированной помощи педагога): 

определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

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

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

позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

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

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения (при дозированной 

помощи педагога); 
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преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы; 

интерпретировать текст (при дозированной помощи педагога); 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник с задержкой психического развития получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (под руководством педагога). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

откликаться на содержание текста: 

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

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

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

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

содержания, с выборочным извлечением информации);  

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

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

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме (при дозированной помощи педагога); 

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

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

выборочного, сжатого). 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

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

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 
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воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

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

и письменной форме); 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов). 

 

Говорение 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

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

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

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

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

деловой сферах общения; 

выступать перед аудиторией, публично защищать проект; 

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

Письмо  

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

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

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

писать деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 
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в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

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

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

речевому произведению; 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

требований к построению связного текста. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, тезисы, конспект, 

участие в беседе), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития научится: 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

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

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

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

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

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением. 

Выпускник основной школы с задержкой психического развития получит возможность 

научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, тезисы, конспект 

как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и родной 

литературы), которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 

на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского  языка направлено на развитие и

 совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция – владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и

 ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 
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явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания   предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и

 эмоционального совершенствования; 

 для   развития   способностей,   удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ 

их   гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
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профессий. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение изученного в 5 – 6 классах  (15ч)  

Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. Морфология и 

орфография. 

Развитие речи (далее Р.Р.) 

Стартовая контрольная работа (далее К.Р.)  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

Причастие (34ч) 

Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.   

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

 Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия 

с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом.  

Р.Р. Сжатое изложение от третьего лица. Конструирование текста. Изложение с 

изменением формы лица рассказчика. 

Р.Р. Выборочное изложение по теме «Портрет мальчика и мужчины». 

Р.Р. Сочинение - описание внешности человека.  

К.Р. Административный итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием за 

1 полугодие 
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             Деепричастие (10ч)  

       Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и 

их образование.  

Не с деепричастиями.  

Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

             К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

                   Наречие (23 ч)  

    Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на 

-о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий.  

 Уметь правильно ставить ударение в наречиях, использовать в речи наречия-синонимы и 

антонимы.  

       Р.Р. Сочинение-описание действий. Сложный план. Дебаты. 

Р.Р. Изложение описание действий 

       К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 Категория состояния (8ч)  

  Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  

      Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы  

      СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

               Предлог (10ч)  

 Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов.    

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в 

предлогах из-за, из-под.  

Уметь правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять существительные 

с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

К.Р. Тест  
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                Союз (13ч)  

      Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом 

И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

Уметь: пользоваться в речи союзами-синонимами.  

            Р.Р. Сочинение по картине 

            К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

                Частица (14ч)  

      Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами.  

       Р.Р. Сочинение - рассказ по данному сюжету.      

              Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч)  

  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

Уметь выразительно читать предложения с междометиями.  

      К.Р. Годовая административная контрольная работа. 

 

        ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО  (6ч) 

     Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
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художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 
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Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово - 

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и

 современной литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, 

Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 

Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 



 
 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих 

в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 

авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС ООО. 

 

 

7 класс 

 

    Введение  

    Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

                                            УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

    Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

    Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

                                                    ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

    Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших чело-веческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  

    Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 

чтения.)  

    Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное 

в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 



 
 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления).  

    Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

                                           ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

                                        ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

     Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

    «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

      Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стрем-

леньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-

ние необходимости свободы творчества.  

                                         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопо-

ставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

    «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

    «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.   

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  



 
 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

    «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

    Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

    Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  

   «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

                                  Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

    «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

                               Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

    Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-

лений).  

                                    «Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

    Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход 

весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 



 
 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

                                            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

    Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

    «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.   

    «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

    Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Мая- ковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

    Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

    «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

    Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

   «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

                                              На дорогах войны (обзор)  

    Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

    Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

     Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного 

доброго поступка. 

                                                     «Тихая моя родина» (обзор) 

     Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 



 
 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

    Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

                               Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

    М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

                                   Песни на слова русских поэтов XX века  

     А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

                                          ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

     Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта.  

                                                    ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

      Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж Гордон 

Байрон.  

     Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература.  

    Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  

    О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

    Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений).  

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык. Английский язык 

 

.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»                                                                            

 

Курс “EnjoyEnglish” составлен в соответствии с рубриками, обозначенными в ПООП ООО:  

Предметное содержание речи  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая речь  

Говорение. Монологическая речь  

Аудирование 



 
 

Чтение  

Письменная речь  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Фонетическая сторона речи  

Лексическая сторона речи  

Грамматическая сторона речи  

Социокультурные знания и умения  

Компенсаторные умения  

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности  

Специальные учебные умения 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и сёстрами. 

Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути предотвращения и способы 

их решения. Причины недопонимания между детьми и родителями. Мирное решение семейных 

конфликтов (на примерах из художественной литературы). Советы психолога. Семья — старт 

для твоего будущего. Традиции проведения семейных праздников. Идеальная семья (по мнению 

британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. Межличностные конфликты между 

подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. Недопустимость унижения слабых (на примере 

отрывка из романа “JaneEyre” byCharlotteBrontё). Проблемы подростков (выбор друзей, выбор 

школьных предметов, способов проведения досуга и т. д.) и пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. Каникулы — время 

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. Молодёжь и 

искусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодёжи в современном кино. 

Молодёжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и электронные книги. 

Любимые жанры литературы. Любимыеписатели (моиимоихзарубежныхсверстников): 

AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, J. R. Tolkien, LewisCarroll, RobertL. Stevenson, 

WilliamShakespeare, JoanneRowling, ArthurConanDoyle, StephenKing, RayBradbury. Зачем нам 

нужны библиотеки? Круг чтения моих одноклассников. Рассказ о любимой книге. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Денежные единицы Великобритании, США, России. Доступные 

подростку способы заработать карманные деньги (на примере сверстников из англоговорящих 

стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые виды спорта, 

места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 

Всемирные юношеские игры в Москве.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. Школьные 

друзья.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере Великобритании 

и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного (английского) языка в 

планах на будущее. Русский язык как язык международного общения. Пути получения 

образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие как способ 

познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих путешественников прошлого 



 
 

(Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, Витуса Беринга), знакомство с 

путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и Матвей Шпаро), трагедия «Титаника». 

Происхождение географических названий. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале рассказа “TheLastInch” 

byJamesAldridge). Транспорт. Виды транспорта вчера и сегодня. Карта мира. Карта города, 

ориентация в городе. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, агентства, 

перелёты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолёте; заполнение 

декларации и других дорожных документов. Окружающий мир. Природа: растения и 

животные. Погода. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, цунами, наводнение, засуха, лесные пожары. Выживание в условиях 

природных катаклизмов. Поведение человека в экстремальных ситуациях: работа спасателей. 

УдивительныеприродныеместавРоссииианглоговорящихстранах: KingdomofBirds (NewZealand), 

LakeDistrict (GreatBritain), HotandDangerous (Australia), NiagaraFalls (theUSA), 

Chukotka/LakeBaikal/StPetersburg/ VelikyNovgorod/Sochi (Russia).Информация о мировых 

«чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Проблемы 

экологии. Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, 

изменение климата, рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. 

Защита окружающей среды. Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение 

чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. 

«Умный» дом. Совместные усилия по наведению чистоты в своём городе/районе/округе. Жизнь 

в городе/сельской местности. Естественная и созданная человеком среда обитания. Экология 

родного региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Универсальность радио 

как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — способ увидеть весь 

мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник информации: газеты 

(центральные и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды и молодёжные журналы). 

Любимые печатные издания моей семьи, любимые рубрики в газетах, журналах и т.  п. 

Профессия — репортёр. Роль Интернета в жизни современного человека. Малоизвестные факты 

из истории изобретения Интернета. Возможности и опасности Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Англоязычные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы основных 

англоязычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других народов — ключ к 

взаимопониманию. Географическое положение. Основные географические и некоторые 

исторические данные о Великобритании, США и России. Климат и погода в Великобритании, 

Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и Фаренгейту). Население: 

национальности и народы, языки, на которых они говорят. Достопримечательности столиц и 

крупных городов мира. Культурные особенности: праздники и народные приметы 

англоговорящих стран и России, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру: известные люди из разных стран, 

добившиеся в жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди России и их вклад в 

мировую культуру. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА “ENJOY ENGLISH” ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлечения, 

участие в викторинах и конкурсах); характер и увлечения друзей. 

Будущее нашей планеты. Природные условия, население, погода в столицах разных стран 

(Россия, англоговорящие страны). 

Выдающиеся люди: знаменитые политики (Winston Churchill, Andrei Sakharov, Indira Gandhi, 

George Washington), известные писатели и художники (William Shakespeare, Alexande rPushkin, 

Leonardo Da Vinci), изобретатели (Pavel Shilling, Alexander Bell). 



 
 

Праздники и народные приметы англоговорящих стран и России. 

Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, Интернет (электронная почта, скайп). 

Страны мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на которых они говорят. 

Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного общения. 

Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). 

Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

Путешествия: карта мира, виды транспорта.Взаимоотношения в семье, с друзьями и 

сверстниками. 

Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, 

взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения 

между учителями и учащимися, школьные друзья. 

Чтение книг. 

Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные деньги, 

формирование здорового образа жизни. 

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом. Денежные единицы 

Великобритании, США, России. 

Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, занятия спортом. 

Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Е. Исинбаева, О. Зайцева, А. 

Ермакова, А. Давыдова, Е. Канаева, А. Ягудин, П. Буре). Всемирные юношеские игры 

в  Москве. 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ»  

7 класс. Россия в XVI в.  Смутное время. Россия при первых Романовых.  Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в 

XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура 

народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 



 
 

освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 

социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Основное содержание курса «Обществознание» в 7 классе (34 часа) 

 

Тема I. Мы живём в обществе. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и 

товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. 

Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. 

Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение 

интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в 

зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в 

обществе. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг 

нас. Культурный человек.  

Тема II. Наша Родина — Россия. 

 Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных 

символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический 

документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

 

 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально- экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 



 
 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

Количе

ство 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1 Введение 3 Как мы будем изучать 

географию в 7 классе. Что 

необходимо помнить при 

изучении географии. 

Взаимодействие человека с 

окружающей средой. 

Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное 

использование природных 

ресурсов. Охрана природы. 

Особо охраняемые 

территории. Новое в 

учебнике. Географические 

карты. Как Земля выглядит 

на картах разных проекций. 

Способы изображения 

явлений и процессов на 

картах. 

Общегеографические и 

тематические карты. 

Географическая 

исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной 

звездой» -1). Анализ 

фотографий, рисунков, 

картин. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, а также 

социальному, культурному, 

языковому и духовному 

многообразию современного мира. 

Предметные: знать основные 

источники информации, 

необходимые для изучения курса; 

различие географических карт по 

содержанию, масштабу; способы 

картографического изображения. 

Метапредметные: Регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

планировать пути достижения 

целей; уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 

переговоров; Познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; давать 

определение понятиям; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 



 
 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

2 Населени

е Земли 

6 Народы, языки и религии. 

Народы и языки мира. 

Отличительные признаки 

народов мира. Языковые 

семьи. Международные 

языки. Основные религии 

мира. Города и сельские 

поселения. Различие 

городов и сельских 

поселений. Крупнейшие 

города мира и городские 

агломерации. Типы городов 

и сельских поселений. 

Страны мира. 

Многообразие стран мира. 

Республика. Монархия. 

Экономически развитые 

страны мира. Зависимость 

стран друг от друга. 

Географическая 

исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной 

звездой» - 2). Изучение 

населения по картам и 

диаграммам: численность, 

размещение и средняя 

плотность. 

Личностные: формирование 

толерантности как нормы 

сознательного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; - 

освоение социальных норм и 

правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных 

инструментами социализации 

соответственно возрастному 

статусу обучающихся; - осознание 

важности семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; - развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов мира и России, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Предметные: основные языковые 

семьи; основные религии мира; 

причины неравномерности 

размещения населения; основные 

типы стран, столицы и крупные 

города; Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; планировать пути 

достижения целей; уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; давать 

определение понятиям; 



 
 

устанавливать 

причинноследственные связи; 

обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

•устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 



 
 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной 

рефлексии; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 Природа 

Земли 

17  Развитие земной коры. 

Формирование облика 

Земли. Цикличность 

тектонических процессов в 

развитии земной коры. 

Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. 

Платформа и ее строение. 

Карта строения земной 

коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и 

возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и 

равнин. Природные ресурсы 

земной коры. Природные 

ресурсы и их использование 

человеком. Формирование 

магматических, 

метаморфических и 

осадочных горных пород. 

Размещение полезных 

ископаемых. Практикум. 1. 

Обозначение на контурной 

карте крупнейших 

платформ и горных систем. 

Температура воздуха на 

разных широтах. 

Распределение температур 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору 

профессионального образования 

на основе информации о 

существующих профессиях и 

личных профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению траектории с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов; формирование 

познавательной и 

информационной культуры, в том 

числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и 

техническими средствами 

информационных технологий; 

Предметные: происхождение 

материков, строение земной коры; 

основные типы воздушных масс и 

их свойства; закономерности 

распределения температур 

воздуха, поясов атмосферного 

давления и осадков а поверхности 



 
 

на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. Давление 

воздуха и осадки на разных 

широтах. Распределение 

атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция 

атмосферы. Типы 

воздушных масс и их 

свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных 

широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны. 

Климатические пояса и 

области Земли. Роль 

климатических факторов в 

формировании климата. 

Зональность климата. 

Основные и переходные 

климатические пояса. 

Климат западных и 

восточных побережий 

материков.  

Практикум. 1. Анализ карты 

«Среднегодовое количество 

осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и 

области Земли». 3. 

Описание одного из 

климатических поясов по 

плану: а) название; б) 

положение относительно 

экватора и полюсов; в) 

господствующие 

воздушные массы; г) 

средние температуры 

января и июля; д) годовое 

количество осадков; е) 

климатические различия и 

их причины; ж) 

приспособленность 

населения к климатическим 

условиям данного пояса. 4. 

Изучение климатической 

диаграммы. Океанические 

течения. Причины 

образования океанических 

течений. Виды 

океанических течений. 

Основные поверхностные 

течения Мирового океана. 

Океан и атмосфера. Реки и 

Земли; причины образования 

океанических течений; 

зависимость характера течения рек 

от рельефа; зависимость режима и 

водоносности рек от климата; 

происхождение озерных котловин; 

влияние хозяйственной 

деятельности людей на реки и 

озера; особенности размещения 

растительного и животного мира, 

почв на Земле; 

Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

Закономерности учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; планировать пути 

достижения целей; устанавливать 

целевые приоритеты; уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

Познавательные: проводить 

наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; давать 

определение понятиям; 

устанавливать 

причинноследственные связи; 

осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 



 
 

озера Земли. Зависимость 

рек от рельефа и климата. 

Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на 

Земле. Крупнейшие озера 

мира. Географическая 

исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной 

звездой» - 3). Поиск 

информации в Интернете. 2. 

Нанесение на контурную 

карту крупнейших рек и 

озер Земли. Растительный и 

животный мир Земли. 

Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности 

распространения животных 

и растений. 

Приспособление растений и 

животных к природным 

условиям. Основные 

причины различий флоры и 

фауны материков. Почвы. 

Почвенное разнообразие. 

Распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и 

закон мировой почвенной 

зональности. Типы почв и 

их особенности. Охрана 

почв. 

чтения; структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, Выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных  

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 



 
 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной 

рефлексии; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи.  

 Природны

е 

комплекс

ы и 

регионы 

7 Природные зоны Земли. 

Понятие «природная зона». 

Причины смены природных 

зон. Изменение природных 

зон под воздействием 

человека. Практикум. 1. 

Установление 

закономерностей смены 

природных зон Земли при 

анализе карты «Природные 

зоны Земли». 2. Описание 

природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как 

природный комплекс Земли. 

Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый. 

Особенности природы 

океанов. Освоение Океана 

человеком. Экологические 

проблемы Мирового океана. 

Использование и охрана 

Мирового океана. 

Практикум. 1. Описание 

океана по плану. Материки. 

Материки как природные 

комплексы Земли. 

Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, 

Антарктида, Австралия. 

Последовательность 

изучения материков и 

стран. Описание материка. 

Описание страны. 

Практикум. 1. 

Установление сходства и 

различия материков на 

Личностные: формирование 

познавательной и 

информационной культуры, в том 

числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и 

техническими средствами 

информационных технологий; 

Предметные: что такое 

природная зона, причины и 

закономерности смены природных 

зон на Земле; материки и океаны 

как крупные природные 

комплексы Земли; особенности 

природы Тихого, Атлантического, 

Индийского, Северного 

Ледовитого океанов;  виды 

хозяйственной деятельности в 

океане, меры по охране океанов от 

загрязнений; Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; планировать 

пути достижения целей; уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

Познавательные: проводить 

наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 



 
 

основе карт и рисунков 

учебника. 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; давать 

определение понятиям; 

устанавливать 

причинноследственные связи; 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; обобщать 

понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 



 
 

враждебным для оппонентов 

образом; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной 

рефлексии; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 Материки 

и страны 

35 Африка: образ материка. 

Географическое положение, 

размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. 

Береговая линия. 

Особенности земной кары и 

рельефа материка. 

Личностные: формирование 

познавательной и 

информационной культуры, в том 

числе развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и 



 
 

Полезные ископаемые. 

Особенности климата. 

Особенности внутренних 

вод, их зависимость от 

рельефа и климата. 

Путешествие по Африке. 

Географическая 

исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной 

звездой» -4). Разработка 

проекта «Создание 

национального парка в 

Танзании». Практикум. 1. 

Определение: а) 

географических координат 

крайних точек Африки; б) 

протяженности Африки в 

градусах и километрах (по 

градусной сетке) по 20° в. д. 

2. Обозначение на 

контурной карте Африки 

изучаемых географических 

объектов. 3. Описание по 

климатической карте 

климата отдельных пунктов 

(температура января и 

июля, продолжительность 

зимы и лета, 

господствующие ветры, 

годовое количество осадков 

и распределение их по 

временам года). 4. 

Описание Египта по 

типовому плану. 5. Работа с 

картами путешествий. 

Австралия: образ материка. 

Особенности 

географического 

положения. Размеры 

материка. Крайние точки. 

Береговая линия. Остров 

Тасмания. Особенности 

рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный 

хребет. Полезные 

ископаемые. Климат. 

Распределение температур 

и осадков. Воздействие 

пассатов на восточные 

районы Австралии. Речная 

сеть. Подземные воды. 

Природные зоны. 

Своеобразие органического 

техническими средствами 

информационных технологий; 

формирование основ социально – 

критического мышления; - 

формирование коммуникативной 

компетентности в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; - 

формирование основ  

экологического сознания на 

основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; Предметные: 

главные черты природы Африки, 

Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии: 

основные формы рельефа, 

особенности климата, крупнейшие 

реки и озера, растительный и 

животный мир; природные зоны 

материков; население материка, 

его занятия и образ жизни; 

основные проблемы населения 

материка; Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; планировать пути 

достижения целей; уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

Познавательные: проводить 

наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 



 
 

мира Австралии и 

прилегающих островов. 

История освоения материка. 

Австралийский Союз. 

Столица Канберра. 

Население. Занятия 

населения. Путешествие по 

Австралии. Практикум. 1. 

Определение по карте 

географического положения 

Австралии. 2. Обозначение 

на карте географических 

объектов маршрута 

путешествия. Антарктида: 

образ материка. 

Особенности 

географического 

положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. 

Строение Антарктиды. 

Особенности климата. 

Открытие материка Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. 

Лазаревым. Растительный и  

животный мир. Условия 

жизни и работы на 

полярных станциях. 

Проблемы охраны природы 

Антарктиды. 

Географическая 

исследовательская 

практика. Разработка 

проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по 

карте крайних точек 

Антарктиды. Южная 

Америка: образ материка. 

Географическое положение 

Южной Америки в 

сравнении с 

географическим 

положением Африки. 

Крайние точки Южной 

Америки. Строение земной 

коры и рельеф Южной 

Америки в сравнении со 

строением земной коры и 

рельефом Африки. 

Высотная поясность Анд. 

Особенности климата 

Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка 

задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; давать 

определение понятиям; 

устанавливать 

причинноследственные связи; 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; обобщать 

понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания); строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; основам 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения; структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 



 
 

— самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный 

мир. Южная Америка — 

родина многих культурных 

растений. Латинская 

Америка в мире. 

Путешествие по Южной 

Америке. Практикум. 1. 

Описание Амазонки по 

плану. 2. Описание страны 

(по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ 

материка. Особенности 

географического 

положения. Крайние точки. 

Размеры материка. 

Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. 

Климатические 

особенности Северной 

Америки. Внутренние воды. 

Крупнейшие реки. Великие 

озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные 

зоны. Почвы. Растительный 

и 

животный мир. Памятники 

Всемирного природного 

наследия. Путешествие по 

Северной Америке. 

Практикум. Сравнительная 

характеристика природных 

богатств горного пояса и 

равнин Северной Америки 

(по выбору). Евразия: образ 

материка. Особенности 

географического 

положения. Крайние точки. 

Размеры материка. 

Строение земной коры и 

рельеф Евразии. Влияние 

древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Стихийные 

природные явления на 

территории Евразии. 

Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат 

материка. Различие климата 

западных и восточных 

побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера 

материка. Природные зоны. 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной 

рефлексии; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 



 
 

Европа в мире Путешествие 

по Европе. Азия в мире. 

Путешествие по Азии. 

Россия в мире. Россия — 

крупнейшая по площади 

страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — 

многонациональное 

государство. Вклад русских 

писателей, композиторов, 

художников в мировую 

культуру. 

 Итого 68   

 

 

2.2.2.7. Математика 

 

. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «АЛГЕБРА» (30 часов). 

Глава 7. Разложение многочленов на множители (13ч) 

• Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. 

• Применение формул сокращенного умножения: произведение разности и суммы двух 

выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

• Сокращение алгебраических дробей. 

• Тождества 

Глава 8. Функции (9ч.) 

• Связи между величинами. Функция. 

•  Способы задания функции. График функции. 

Глава 9. Повторение и систематизация учебного материала(8ч.) 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ГЕОМЕТРИЯ»(17ч.). 

Глав 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника(9ч.). 

.Построение треугольников потрем элементам. 

 Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Геометрические построения». 

Глава5.Обобщение и систематизация знаний (8 ч.). 

Смежные и вертикальные углы. Равнобедренный треугольник. Признаки равенства 

треугольников. Параллельные прямые. Соотношение между сторонами и углами треугольника 

 

2.2.2.8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура;у мение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 



 
 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание курса информатики и ИКТ 

 

1. Информация и информационные процессы – 9 часов 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации – 7 часов 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

3. Обработка графической информации – 4 часа 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

4. Обработка текстовой информации – 9 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 



 
 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

5. Мультимедиа – 4 часа 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

6. Резерв – 1 час 

 

2.2.2.9. Физика 

7 класс (68  часов) 

Физика и физические методы изучения природы (4ч) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 

развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Лабораторные работы и опыты : 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение времени между  ударами пульса 

3. Измерение расстояний 

4. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч). 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации  

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 



 
 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и не смачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и не смачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

    Лабораторные работы 

1. Определение размеров малых тел. 

 

Движение и взаимодействие тел (24 ч). 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести.  Сила 

тяжести на других планетах. Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

    Демонстрации 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

            Лабораторные работы и опыты 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 



 
 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч).+ 1ч из резерва 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 

 Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

  Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависим ости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

    Лабораторные работы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (12 ч). 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  Потенциальная энергия 



 
 

взаимодействующих тел превращение энергии... Закон сохранения механической энергии. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

      Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 

Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

                 Содержание коррекционной работы   с обучающимися, имеющими задержку 

психического развития, направлено на:  

1. Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики кисти и 

пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики 

2. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и 

узнавания; развитие зрительной памяти и 

внимания; 

- формирование обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных 

представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

развитие фонетико-фонематических 

представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных 

операций 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на 

базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и 

событиями). 



 
 

5. Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы 

релаксационные упражнения для мимики 

лица, драматизация, чтение по ролям и т.д. 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. - составление рассказа по картинке (серии 

картинок) 

7. Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря. 

- презентации, видеофильмы; 

- дидактические игры со словами 

(анаграммы, загадки и т.д) 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

 

 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

7 класс ( 2часа в неделю) 

Эволюция строения и функций и органов, и их систем у животных. (7ч) 

Нервная ткань. Раздражимость. Нервный узел. Нервы. Головной и спинной мозг. Рефлекс. 

Инстинкт. Большие полушария. Кора головного мозга. Монокулярное зрение. Бинокулярное 

зрение. Бесполое и половое размножение. Половая система. Гермафродитизм. Яичники. 

Яйцеводы. Матка. Плацента. Семенники. Размножение бесполое и половое. Оплодотворение 

внешние и внутреннее. Развитие с превращением и без превращения. Этапы развития 

животных: от одноклеточных к многоклеточным, от беспозвоночных к позвоночным. 

 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (4 ч) 

 

Филогенез. Переходные формы. Гомологичные и рудиментарные органы. Атавизм. 

Наследственность. Изменчивость. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Видообразование. Ареалы. Миграции. Виды: эндемики, космополиты, реликтовые.  

 

Биоценозы (4ч) 

 

Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды: абиотические, биотические, 

антропогенные. Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. Ярусность. 

Продуценты. Консументы. Редуценты. 

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. (6ч) 

 



 
 

Промысел. Промысловые животные. Одомашнивание. Отбор. Селекция. Разведение. 

Мониторинг. Биосферный заповедник. Заказники. Памятники природы. Красная книга. 

Акклиматизация.  

 

 

2.2.2.11. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной   особенностью   программы   является   новый   взгляд   на   предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и

 декоративно- прикладного искусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

7 класс  

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 



 
 

Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или…Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 



 
 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

Итоговая творческая работа. 

 

 

2.2.2.12. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- 
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой 

в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

 

 

7 класс 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое 



 
 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказ-

ка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

 

Музыкальный материал 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. 

А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше детство остается. Ю. 

Чичков, слова М. Пляцков-ского. Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения 

маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. 

Смирнова. Рассвет-чародей. В. Ша-инский, слова М. Пляцковского. Только так. Слова и 

музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная 

дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 

Минков, слова Д. Иванова. Песенка на память. М.Минков, слова П. Синявского. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-



 
 

лективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раскрываются следующие содержательные линии:  

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Музыкальный материал  

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  

Чакона.ИзПартиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

      Лесной  царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. «Кончерто гроссо». Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. А. Шнитке.  

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната № 2 С. Прокофьев. Соната № 11.  В.-А. 

Моцарт. Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 1 

{«Классическая»). С. Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 8 

{«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. В. Калинников. 

Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. 

Дебюсси. 
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, слова  

В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. До свидания, 

мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. 

Матусовского. Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; 

Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Весеннее 

танго. Слова и музыка В. Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева. 

 

 

 

 

2.2.2.13.  Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей 

естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она 

направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, соответствующих 

потребностям развития общества. В рамках предметной области «Технология» 



 
 

происходит знакомство с миром технологий и способами их применения в 

общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — 

цель — способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи 

установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами и жизненными 

задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии собственного 

профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» 

позволяет формировать у обучающихся сквозные технологические компетенции, 

необходимые для разумной организации собственной жизни 

и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем 

окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

 

 

Раздел I. Создание изделий из текстильных материалов (86 часов) 

Тема 1. Материаловедение (11 ч.) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани.  

Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические и технологические. Способы 

получения и свойства натуральных волокон животного происхождения. Шерстяные ткани, 

волокно  шерсти. Ткани из натурального шелка. Стадии развития шелкопряда. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Виды переплетений нитей в тканях. Ткацкие 

переплетения. Простые переплетения. Раппорт переплетения. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. Прокладочные и клеевые материалы. 

Классификация  волокон. Схема производства химических волокон. Искусственные и 

синтетические волокна. Получение сырья. Приготовление прядильного раствора или расплава. 

Формирование нитей. Отделка. 

Свойства искусственных и синтетических волокон. Искусственные: вискозные, ацетатные 

и триацетатные, белковые волокна. Синтетические: полиамидные, полиэфирные, 

полиуретановые, полиакрилонитрильные волокна. 



 
 

Практические работы. 

1. Определение направления долевой нити в ткани. 

2.  Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

3.  Изучение свойств нитей основы и утка. 

4.   Выполнение образца полотняного переплетения. 

5. Исследование волокнистого состава хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 

шёлковых тканей. 

6. Определение лицевой стороны тканей саржевого и атласного переплетений. 

7. Выполнение образца полотняного переплетения. 

8. Определение волокнистого состава тканей из натуральных и химических волокон. 

Тема 2. Машиноведение (10 ч.) 

Швейная машина. Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в 

швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характе-

ристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выпол-

нение машинных строчек, регулировка длины стежка.  Установка иглы и ее устройство. Пра-

вила безопасного труда при работе на швейной машине. 

История швейной машины. Классификация машин швейного производства по 

назначению, степени механизации и автоматизации. Характеристики и области применения 

современных швейных, краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Регуляторы натяжения верхней нити, длины стежка, прижима лапки. Виды неполадок 

в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. Правила 

безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Уход за швейной машиной.  

Общие сведения о соединении деталей в изделии. Разъёмные и неразъёмные моединения. 

Образование челночного стежка. Процесс образования стежка. Приспособления малой 

механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий.   

Практические работы. 

1. Заправка верхней и нижней нитей на швейной машине. 

2. Формирование навыка выполнения ровной строчки. 

3. Намотка нитки на шпульку. 

4. Установка машинной иглы. 

5. Регулирование качества машинной строчки. 

6. Чистка и смазка швейной машины. 

7. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

8. Вымётывание петель на образце. 

Тема 3. Ручные и машинные швы (4 ч.) 

Ручные работы. Прямые стежки. Терминология ручных работ. Строчки, выполняемые 

прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. Конструкция 

машинного шва. Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные 



 
 

графические обозначения и технология выполнения. 

Терминология машинных работ. Машинные швы: стачной, накладной, вподгибку.  

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Правила безопасного труда 

при работе на швейной машине. 

Практическая работа. 

1. Выполнение ручных строчек прямыми стежками. 

2. Выполнение  образцов машинных швов. 

Тема 4. Влажно-тепловая обработка изделий (2 ч.) 

Основные правила влажно-тепловой обработки. Требования к выполнению влажно-

тепловой обработки (ВТО). Правила безопасной работы с утюгом. Влажно-тепловая обработка 

и ее значение при изготовлении швейных изделий. Операции влажно-тепловой обработки: 

приутюжить, заутюжить, разутюжить, декатировка, отутюжить. 

Практическая работа. 

1. Выполнение различных операций влажно-тепловой обработки. 

Тема 5. Конструирование и моделирование швейных изделий (17 ч.) 

Понятие терминов конструирование и моделирование. Виды фартуков. Фартуки в 

национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 

Чтение чертежа фартука. Типы линий на чертежах. Правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Конструктивные 

линии и срезы на чертеже фартука. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа фартука.  

Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура материала, 

отделка).  

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения 

из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в 

построении современных форм одежды. Виды юбок. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа основы юбки. Основные точки и линии измерения фигуры человека. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования юбок. Моделирование 

конической и клиньевой юбок. Последовательность построения чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы 

швейных изделий. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. 

Построение чертежа основы прямой юбки в М 1:4. 

Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование прямой юбки (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Оформление выкройки.  

Создание одежды: от кутюр и прет-а-порте. Модели известных  дизайнеров одежды. 

Создание одежды с учетом зрительных иллюзий. Явление иррадиации. Варианты одежды для 

изменения восприятия фигуры. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Конструирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Основы конструкции 

изделия. Построение чертежа основы ночной сорочки. 

Моделирование ночной сорочки. Изменение длины плечевого изделия. Изменение формы 

выреза горловины, изменение длины рукава. Моделирование кокетки. Моделирование 

сарафана. Оформление выкройки. 

Практические работы: 

1. Снятие мерок для построения чертежа фартука. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. 

3. Построение чертежа фартука в натуральную величину по своим меркам. 



 
 

4. Моделирование фартука выбранного фасона. 

5. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. 

6. Построение чертежа основы юбки в М 1:4  

7. Построение чертежа основы юбки в натуральную величину по своим меркам. 

8. Моделирование прямой юбки. 

9. Построение и моделирование конических юбок «полусолнце», «солнце» и клиньевой 

юбки. 

10. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

11. Расчет конструкции по своим меркам. 

12. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий (42 ч.) 
Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости 

от ширины ткани. Раскрой фартука. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Обработка 

нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Сборка изделия. Особенности влажно-

тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка и 

раскрой юбки. 

Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Сборка 

изделия.  Подготовка изделия к первой примерке. Проведение примерки, выявление и 

исправление дефектов. 

Обработка вытачек и складок. Обработка вытачек с учетом их расположения на деталях 

изделия.  Назначение и конструкция соединительных и краевых швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. 

Обработка деталей кроя. Варианты обработки стачных швов. Обметывание швов ручным 

и машинным способами. 

Технология обработка застежки тесьмой-молнией, на пуговицах, крючках или кнопках. 

Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом, подкройной обтачкой, 

корсажной тесьмой или швом вподгибку с эластичной тесьмой. 

Обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. Отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки ночной сорочки на ткань и раскрой 

изделия. Раскрой ночной сорочки. Последовательность построения чертежей основы швейных 

изделий по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы 

швейных изделий. Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования.  

Подготовка деталей кроя к сматыванию. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Подготовка изделия к первой примерке. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. 

Обработка боковых и плечевых срезов. Назначение и конструкция соединительных 

окантовочных  швов, их условные графические обозначения и технология выполнения. 

Обработка горловины ночной сорочки. Варианты обработки горловины. Стачивание 



 
 

деталей. Обработка нижнего среза рукавов.  

Обработка низа ночной сорочки. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль 

и оценка качества готового изделия. Окончательная отделка изделия. 

Практические работы: 

1. Раскладка выкройки фартука и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя фартука. 

4. Обработка бретелей и деталей пояса. 

5. Обработка нагрудника. 

6. Обработка накладного кармана. 

7. Обработка нижнего и боковых срезов фартука. 

8. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

9. Раскладка выкройки юбки на ткань и раскрой юбки.  

10. Проведение примерки.  

11. Обработка вытачек и складок. 

12. Соединение деталей юбки и обработка срезов. 

13. Обработка застёжки тесьмой-молнией в боковом шве. 

14. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

15. Обработка нижнего среза юбки. 

16. Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. Отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

17. Раскладка выкройки ночной сорочки на ткань и раскрой изделия. 

18. Обработка деталей кроя ночной сорочки. 

19. Проведение примерки. 

20. Обработка боковых и плечевых швов ночной сорочки.  

21. Обработка горловины блузки. 

22. Стачивание деталей кроя. 

23. Обработка низа рукавов ночной сорочки. 

24. Обработка низа ночной сорочки. 

25. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

 

Раздел II. Рукоделие. Художественные ремесла (32 часов) 

Тема 1. Вышивание (14 ч.) 



 
 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Организация 

рабочего места для ручного шитья. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Определение места и размера узора на изделии. Способы перевода рисунка на ткань. Правила 

заправки изделия в пяльцы.  

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. Обработка краёв изделия. Вышивание швом « полукрест» и 

«счетный крест».  

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись 

по дереву и тканям и др. Изделия из бисера. Виды бисера. Шитье бисером. Отделка изделий 

вышивкой из бисера. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.  

Практические работы. 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и материалов 

для вышивки. 

2. Выполнение вышивки простыми швами («вперёд иголку», «назад иголку», петельный, 

стебельчатый, тамбурный). 

3. Выполнение вышивки швами «полукрест» и «счетный крест». 

4. Изготовить изделие из бисера. 

5. Отделка швейного изделия бисером. 

Тема 2. Роспись ткани (4 ч.) 

Цветовой круг, цветовое решение. Фактура материала. Холодные, теплые, хроматические 

и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Виды росписи по ткани.  

Художественные особенности свободной росписи тканей. Инструменты и приспособления 

для свободной росписи. Техника узелкового батика. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения.  

Практические работы. 

1. Способы складывания и завязывания ткани. 

2. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

3. Оформление изделий свободной росписи тканей. 

Тема 3. Полимерная глина (4 ч.) 

Краткие сведения из истории создания изделий из полимерной глины. Возможности 

полимерной глины, ее связь с направлениями современной моды. Инструменты и 

приспособления. Подготовка материалов к работе. Технология выполнения изделия из 

полимерной глины. Виды полимерной глины. Сувениры из полимерной глины. 

Практические работы: 

1. Изготовить изделие из полимерной глины. 

2. Изготовление шаблонов из картона. 

Тема 4. Вязание крючком (3 ч.) 

Вязание. Инструмент при вязании. Виды петель (столбики без накида, полустолбики без 

накида, столбики с накидом). Приемы вязания крючком. Вязание по кругу. Условные 

обозначения. Вязание крючком различных изделий. Узоры для вязания. Вязание кружева. 

Практические работы: 

1. Изготовление образцов, связанных крючком. 

2. Вязание изделия крючком. 



 
 

Тема 5. Лоскутное шитье (2 ч.) 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики. 

Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания 

элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов. 

Практические работы: 

3. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

4. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 

Тема 6. Декоративно-прикладное искусство (2 ч.) 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись 

по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, 

села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Тема 7. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (2 ч.) 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных 

компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания 

различных цветов. 

Тематические направления лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам. 

Тема 8. Вязание на спицах (3 ч.) 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Тематические направления лабораторно-практических и практических работ: 

Вязание образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 

Раздел III. Технология ведения дома (12 ч.) 

Тема 1. Интерьер помещений (6 ч.) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Виды планировки кухонных помещений. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Правила 

планирования интерьера кухни. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 



 
 

столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение 

кухни изделиями собственного изготовления. Возможности применения компьютерных 

программ для создания интерьера кухни. 

Современные стили в интерьере. Виды планировки детской комнаты. Рациональное 

размещение мебели. Создание интерьера детской с учетом запросов и потребностей семьи. 

Правила планирования интерьера детской комнаты. Разделение детской комнаты на зоны. 

Декоративное украшение детской комнаты изделиями собственного изготовления. 

Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера детской комнаты. 

Виды планировки гостиной. Рациональное размещение мебели. Создание интерьера с 

учетом запросов и потребностей семьи. Правила планирования интерьера гостиной комнаты. 

Разделение комнаты на зоны. Декоративное украшение гостиной изделиями собственного 

изготовления. Возможности применения компьютерных программ для создания интерьера 

гостиной комнаты. 

Практические работы. 

1. Планирование интерьера кухни-столовой в масштабе 1: 20. 

2. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

3. Планирование интерьера детской комнаты в масштабе 1: 20. 

4. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты. 

5. Планирование интерьера гостиной в масштабе 1: 20. 

6. Выполнение эскиза интерьера гостиной. 

Тема 2. Уборка жилища (1 ч.) 

С чего начать уборку квартиры. Затраты на уборку. Ежедневная, еженедельная, 

генеральная уборки. Правила безопасности труда. 

Практические работы: 

1. Подготовить сообщение о современном оборудовании для уборки помещений. 

Тема 3. Уход за одеждой и обувью (1ч.) 

Способы хранения вещей.  Зачем ухаживать за одеждой и обувью. Условные обозначения 

эксплуатации швейных и трикотажных изделий. Выведение пятен. Уход за обувью. Ремонт 

одежды. Аппликации и заплаты. 

Практические работы: 

1. Проанализировать символы на ярлычках одежды с помощью таблицы «Условные  

обозначения режимов эксплуатации швейных и трикотажных изделий». 

Тема 4. Комнатные растения (2 ч.) 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений. 

Светолюбивые и теневыносливые растения. Уход за растениями, пересадка цветов. 

Эстетические требования к составлению букета. Поэтическое значение цветов и растений. 

Композиции из цветов в интерьере. 

Практические работы: 

1. Зарисовать вариант оформления вашего интерьера комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза композиции из цветов. 

 

Раздел IV. Электротехника (3 часа) 

Тема 1. Бытовые электротехнические и электроосветительные приборы (3 ч.) 

Электричество. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. Бытовая электропроводка. Правила безопасности с электроприборами. Пути экономии 



 
 

электрической энергии.  

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников, электрических плит, стиральных машин, пылесоса, компьютера. 

Освещение в интерьере. Правила безопасности с электроприборами. 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания, люминесцентные лампы. 

Электронагревательные приборы (электрические плиты,  микроволновые печи). 

Практические работы: 

1. Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

2. Электробытовые приборы, позволяющие осуществлять энергосбережение. 

3. Разработка системы освещения квартиры. 

4. Разработка системы освещения и обогрева аквариума, живого уголка или домашней 

оранжереи.  

 

Раздел V.  Современное производство и профессиональное самоопределение (3 ч.) 

Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера (3ч.) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых тех-

нологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Практические работы: 

1. Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования 

и трудоустройства. 

2. Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

3. Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

 

2.2.2.14. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Легкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением; 

- бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.); 

- высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии); 

- поднимание туловища за 30 сек (пресс) 

- эстафеты, встречная эстафета; 



 
 

- прыжки с места и с разбега.  Прыжки в длину с места – на результат; 

- прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 минут – на результат; 

- медленный бег с изменением направления по сигналу. Прыжки в длину с разбега – на 

результат; 

- разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей.  Наклон вперёд из 

положения сидя на полу; 

- челночный бег – на результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность; - 

метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м; 

- прыжковые упражнения, выполняемые сериями;  

- бег 60 метров – на результат; 

- бег на месте с высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м4 

- бег на месте с высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 10 – 20 сек ; 

- метание на дальность в коридоре5 -6 метров; 

- метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м; 

 - прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см);  

- прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах другой;  

- прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Игры с  

прыжками; 

- прыжки в длину с места – на результат, игры с  прыжками 

- поднимание туловища за 30 сек (пресс); 

- бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий; 

- игры с бегом.  подтягивание в висе(м) подтягивание из виса лежа(д); 

- смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 2500 

метров – девочки; 

- бег с низкого старта в гору. Переменный бег – 10 минут. Наклон вперёд из положения сидя на 

полу; 

Спортивные игры. Обучение технике прыжков, стоек; 

- изучении  перемещений, остановок, поворотов; 

- обучение технике верхней передачи мяча над собой; 

- ознакомление с техникой выполнения нападающего удара на месте и с 3-х шагов; 

- ознакомление с техникой выполнения верхней подачи мяча броском из-за головы с одного 

шага; 

- обучение технике приемов и передач мяча; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; 

- броски одной и двумя руками в движении без сопротивления защитника; 

- ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину; 

- нападение быстрым прорывом;  

- техники выполнения верхней подачи мяча; 

- учебная игра; 

- вырывание мяча, выбивание мяча;   

- нападение быстрым прорывом; 

- сочетание приемов: ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – передача;  

 - ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов;  

 - игра «Стритбол» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 



 
 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 
числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 
индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



 
 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения 

в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

7 класс 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий. 

Опасные ситуации и единая государственная система предупреждений и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; наводнения и причины их возникновения; поражающие факторы 

наводнений и их последствия; ураганы, бури, смерчи и причины их возникновения; 

поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия; землетрясения и 

причины их возникновения; поражающие факторы землетрясений и их последствия; цунами и 

причины их возникновения; поражающие факторы цунами и их последствия; обвалы, оползни, 

сели и причины их возникновения; поражающие факторы опасных геологических явлений и их 

последствия; лесные и торфяные пожары и причины их возникновения; поражающие факторы 

лесных и торфяных пожаров и их последствия. 

Учебные понятия 

Чрезвычайная ситуация, единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, чрезвычайная ситуация природного происхождения, наводнение, 

ураган, буря, смерч, землетрясение, цунами, оползень, обвал, сель, лесной пожар, торфяной 

пожар. 

Глава 2.Социально-криминальные ситуации и безопасность человека 

Основы безопасного поведения в толпе, паника; терроризм и безопасность человека. 

Учебные понятия 

Терроризм, диверсия, похищение, покушение и убийство, захват транспортного средства, захват 

здания, уголовное преступление. 

Тема 3. Первая помощь при ранениях и травмах 

Первоначальная обработка раны, правила наложения повязок; первая помощь при переломах; 

тепловые и солнечные удары, обморожение. 

Учебные понятия 

Раны, тепловой удар, солнечный удар, обморожение. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 

Факторы, разрушающие здоровье, особенности здорового образа жизни в период полового 

созревания. 

Учебные понятия 

Наркомания, табакокурение, алкогольная зависимость. 

 

 

 

2.2.2.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 



 
 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета — 

раз- вивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

способствовать осознанию своей принадлежности к народу, национальности, 

российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и ве- роисповеданий. 

Исходя из этого главной особенностью данного курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. В процессе обучения основное внимание уделяется 

формированию у школьников представлений о вкладе разных религий в становление 

культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего 

поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не 

только с принадлежностью к определённому этносу и конфессии, но и с пониманием 

величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед 

умом,честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием 

ценностей, сфор- мировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основной целью курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечествен- ных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других 

народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность 

к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

В процессе изучения данного курса у учащихся углубляется осознание идеи, что 

общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) явля- 

ются продуктом развития двух социальных сфер, традиционной культуры каждого 

народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание 

в нём нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от 

того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и 

какому народу изначально принадлежат. 

Основной формой организации обучения является совместная, коллективная 

деятельность школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными 

религиями России, а также их вкладом в духовную и материальную культуру общества. 

Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с тра- 

диционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и 

религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области 

являются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится 

к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 



 
 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к опреде- лённому этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, 

уважения к народам, населяющим её, к их культуре и традициям. 

 

Раздел 1. В мире культуры – 3 часа 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры — представители разных национальностей (К.П. 

Брюллов, И.Е. Репин, К.С. Станиславский, Шолом-Алейхем, Г.С. Уланова, Д.Д. Шостакович, 

Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачёв, С.Д. Эрьзя, Ю.С. Рытхэу и др.). 

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы нравственности — 

часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 

        Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 10 часов 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств 

в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий — патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, учёные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья — первый трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура – 15 часов 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII—XII века) — 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть — часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора — Пятикнижие Моисея. Синагога — 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). 



 
 

«Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, учёные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья — первый трудовой коллектив. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности – 3 часа 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир – 3 часа 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности — составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 

человека. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

           Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического  

развития МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска  на уровне основного общего 

образования 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического 

развития при получении основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ п. 6 ст.28 (ред. 01.07.2020г.);  

 ФГОС ООО  

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1026 "Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. N 32"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 

2013г N 1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 N 30242). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ". 

 Устав МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя школа № 2» г. Десногорска (протокол педсовета № 2 от 10.10.2023 г, приказ № 324а 

от 10.10.2023г); 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные 

варианты специального сопровождения детей с ЗПР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами школы. Программа коррекционной работы реализуется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению); 



 
 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (психологическая коррекция познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально- 



 
 

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива 

педагогов, родителей, обучающихся, ребенка с задержкой психического 

развития (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком 

с ЗПР, одноклассниками, родителями, 

педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе); степень участия специалистов сопровождения 

варьируется по необходимости. 

Цель программы: формирование у обучающихся с задержкой психического 

развития общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

(нравственно- эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с задержкой психического развития; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно- 
воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 повышение возможностей обучающихся с задержкой психического развития в 

освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования и интегрировании в образовательный процесс с учетом 

степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 
синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 
педагогических, психологических, логопедических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексной медико-психолого-педагогической 

коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с задержкой 

психического развития консультативной и методической помощи по 
медицинским, социальным, логопедическим, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей 

области через специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в 

синдроме речевой патологии; 

  обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов 

и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с задержкой 

психического развития самостоятельно повышать свои компенсаторные, 

адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении 

лингвистического блока с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 



 
 

различных видов коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, логопедов, психологов, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, оказывающих 

специализированную помощь детям с задержкой психического развития; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

учащихся с задержкой психического развития с целью ее активного включения 

в коррекционно- развивающую работу с ребенком; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 



 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося с задержкой психического 

развития - специалист призван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в его интересах. 

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся с задержкой 

психического развития и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися с задержкой психического развития. 

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с с задержкой психического развития выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой 

психического развития в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо 

психологической коррекции познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, необходимым направлением программы коррекционной 

работы является медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение). 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). 

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно- развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 



 
 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы при получении основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития включает в себя 

следующие взаимосвязанные направления: 

1. диагностическое; 

2. коррекционно-развивающее; 

3. консультативное; 

4. информационно-просветительское. 

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

задержкой психического развития, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях школы. 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся с задержкой психического 

развития на основании диагностической информации от специалистов 

школы; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с задержкой психического развития, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                План реализации диагностического направления в МБОУ «Средняя школа № 2» 

г. Десногорска  

 

Направлени

я 

деятельност

и 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определит
ь 
состояние 
физического 
и 
психического 
здоровья 
детей. 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

Сентябрь Классный 
руководител
ь 
Медицински
й работник 

Психолого-педагогическая 
диагностика 

Первичная 

диагностик

а 
обучающихся с ЗПР 

Получение 
объективны
х сведений 
об 
обучающемся 
на основании 
диагностическо
й информации 
специалистов 
разного профиля 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностическ
их документов 
специалистами 
(речевой карты, 
индивидуальны
х 
образовательн
ых маршрутов, 
протоколов 
динамическог
о 
наблюдения) 

октябрь Классный 
руководите
ль Педагог- 
психолог 
Учитель-логопед 

Определение 
мотивов учения 
обучающихся с ЗПР 

Выявления группы 
«риска» 
школьной 
дезадаптации 

Диагностика 
методикой Гинзбурга 
«Изучение 
мотивов учения» 

Сентябрь Педагог

- 

психоло

г 
Учитель-логопед 

Изучение 
успешности 

Выявления группы Диагностика анкетой Октябрь Педагог- 



 
 

школьной 

адаптации 

обучающихся 

«риска» 

школьной 

дезадаптации 

Н.Г.Лускановой 
«Школьная 
мотивация и учебная 
активность», 5класс 
Тест Филлиппса 
«Выявление уровня 
тревожности», 
5класс 
Методика 
Социометрия , 
5класс 

 психолог 

Выявление 
уровня развития 
регулятивных 
УУД 
обучающихся 

Определения 
объема внимания и 
его концентрации 

Методика ГИТ Ноябрь Педагог

- 

психоло

г 

Выявление 
уровня развития 
мотивационно- 
личностной 
сферы 
обучающихся 

Анализ 
личностных 
особенностей 
обучающихся 

Диагностика 
методикой Гинзбурга 
«Изучение 
мотивов учения», 
8ые класс 

Декабрь Педагог
- 
психоло
г 

Промежуточн
ая психолого- 
педагогическа
я диагностика 

Мониторинг 
результатов 
обучения, 
воспитания, 
развития детей с 
ограниченны
ми 
возможностям
и здоровья 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностическ
их документов 
специалистами 
(речевой карты, 
индивидуальны
х 
образовательн
ых маршрутов, 
протоколов 
динамическог
о 
наблюдения) 

Декабрь Классный 
руководите
ль Педагог- 
психолог 
Учитель-логопед 

Изучение 
уровня 
социализации 

Исследования 
развития 
коммуникативн
ой сферы детей, 
8ой класс; 
уровня 
когнитивного, 
ценностно- 
эмоционального 
и поведенческого 
компонента, 
9класс 

Тест М. Шнайдера 
«Диагностика 
коммуникативного 
контроля»; тест 
Басса-Дарки в 
модификации Г.В. 
Резапкиной «Тест 
эмоций»; 
Диагностика 
методикой Гинзбурга 
«Изучение 
мотивов учения», 
9ые класс 

февраль Педагог
- 
психоло
г 

Диагностика 

уровня развития 

познавательных 
УУД обучающихся 

Умение 
самостоятельно 
отбирать 
нужную 
информацию из 
разных источников 

Наблюдение март Педагог

- 

психоло

г 



 
 

Изучение 

уровня 

социализации 

Диагностика 
уровня 
когнитивного, 
ценностно- 
эмоционального и 
поведенческого 
компонента, 6 
класс; 
Выявление 
уровня 
социализации, 
воспитанности и 
культуры ЗОЖ, 
7класс 

задания из 
программы 2100, по 
определению уровня 
сформированности 
личностных УУД; 
Анкета ЗОЖ 

март Педагог

- 

психоло

г 

Итоговая психолого- Мониторинг Диагностирование. Апрель Классный 

педагогическ

ая 

диагностика 

результатов 
обучения, 
воспитания, 
развития детей с 
ограниченны
ми 
возможностям
и здоровья 

Заполнение 
диагностическ
их документов 
специалистами 
(речевой карты, 
индивидуальны
х 
образовательн
ых маршрутов, 
протоколов 
динамическог
о 
наблюдения) 

 руководите
ль Педагог- 
психолог 
Учитель-логопед 

Углубленное 
психологическ
ое 
исследование 
(индивидуальн
о) 

Выявление 
уровня 
психологическог
о развития 
обучающихся с ЗПР 

Диагностика 
вновь прибывших 
обучающихся. 
По запросу классного 
руководител

я, родителей. 

В 
течение 
года 

Педагог
- 
психоло
г 

Анализ выявленных 
причин 
возникновени
я трудностей 
в обучении. 
Выявление 
резервных 
возможностей 
обучающихся с ЗПР 

Индивидуальн
ая 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционно
й программы 

Сентябрь Педагог
- 
психоло
г 
Учитель-логопед 

Социально – педагогическая 
диагностика 



 
 

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованнос
ти ребенка, 
умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристик
и. 

Сентябрь 
- октябрь 

Классный 
руководите
ль Педагог- 
психолог 
Учитель-логопед 

 

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении АООП и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ЗПР включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию 

коррекционно-развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Учителем-логопедом и педагогом-психологом МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска  

 разработаны и успешно применяются коррекционные программы, которые 

позволяют оптимально решить важные проблемы, возникающие у обучающихся с 

ТНР в процессе школьного обучения. 

Перечень коррекционных программ, реализующихся в МБОУ «Средняя школа № 2» 

г. Десногорска  

 



 
 

№ Наименовани

е программы 

Цели и задачи Классы Возрастны

е группы 

1 Психологические 
занятия 

Цель: коррекция и развитие 
высших 

5-9 11-16 лет 

 для обучающихся с 
ЗПР, 

психических функций, развитие   

 инклюзивные занятия эмоционально-волевой.   

 по программе 
«Человек 

Задачи:   

 среди людей» -развитие всех видов внимания, 
памяти, 

  

  мышления;   

  -психокоррекция поведения;   

  -социализация   

  -формировать умение выделять   

  нравственный аспект поведения и   

  соотносить поступки и события с   

  принятыми этическими принципами.   

  -обучить элементам волевой 
саморегуляции, самоконтроля, 
самооценки. 
-развивать умения организовывать 
сотрудничество со сверстниками, 
работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты, 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
-развивать умения осознанно 
использовать речевые средства, для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
-развивать умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем. 

  

2 Психологические 

занятия для 

обучающихся с ЗПР 

Цель: коррекция и развитие высших 

психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностной 

сфер указанной категории 

Задачи: 

-развитие всех видов внимания, 

памяти, мышления; 

-психокоррекция поведения; 

-социализация 

5 - 7 11-14 лет 

2 Логопедические занятия 

для обучающихся с ЗПР 

Цель: формирование 

грамматически- правильной 

устной речи и орфографически-

правильной 

5 - 7 11-14 лет 



 
 

  письменной 

речи. Задачи: 

-развитие всех видов внимания, 

памяти, мышления; 

- развитие активного и 

пассивного словарных запасов; 

-формирование грамматического 

строя речи; 

-развитие связной речи; 

-формирование навыка
 осознанного 

письма с соблюдением всех правил 

русского языка. 

  

 

3. Консультативное направление - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР, специалистов, работающих с детьми; их семей 

по вопросам воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

 

                     ПМПК МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска  

  призван обеспечить эффективную работу с обучающимися с ОВЗ, имеющими 

трудности в обучении и склонных к школьной дезадаптации. 

Цель ПМПК: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

                 В состав ПМПК МБОУ «Средняя школа № 2» г. Десногорска  

 входят: педагоги - психологи, учитель - логопед, школьный врач, председатели 

методических объединений учителей начальных классов, учителей математики, 

русского языка и литературы, заместители директора по учебной работе. Школьный 

ПМПК работает по утвержденному директором школы плану (приложение № 5). 

Главные задачи ПМПК: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, имеющих трудности в 

обучении, учащихся СКК V,VII вида, в том числе детей инвалидов, требующих 

внимания специалистов; консультирование обучающихся, педагогов, родителей. 

План реализации консультативной работы  

 

Направлени

я 

деятельност

и 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 



 
 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель – логопед 



 
 

инклюзивног

о 

образования 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями

, классом, 

работникам

и школы 

  Педагог – 
психолог 

 
Заместитель 

директора по УР 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы  ПМПК 

Учитель – 

логопед Педагог 

– психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

4. Информационно-просветительское направление обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ЗПР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной  

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения, других  

образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

               Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 



 
 

 при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во 

внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия (план 

обследования детей, особые образовательные потребности,  индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППК  МБОУ 

«Средняя школа №2» г. Десногорска, методических объединениях рабочих групп.   

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог и др.) и специалистов: логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы.  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

раннее определение специфики их особых образовательных потребностей;  

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ограниченными возможностями здоровья;  

• социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, овладение 

навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования.  

. 



 
 

Приложение 

№1 

« 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА / УЧЕБНЫЙ ГОД 

класс    

Ф.И.О. обучающегося _ день, месяц, год рожд. -/_ _//_ _//_ 

_ _ _ 

 

 

Направление 

работы 

(специалист) 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Время 

проведен

ия 

Используе

мые 

программы 

и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

(индивидуальн

ая, групповая, 

классно- 

урочн
ая) 

Ф.И.О 

специалис
та 

Обучение в классе 

(группе) 
     

Психологическая 

помощь (педагог- 

психолог) 

     

Логопедическая 
помощь 

(учитель- 

логопед) 

     

Социально

- 

педагогическ

ая 

поддержка(социаль
ный 

педагог) 

     

Медицинское 

сопровождение 
     

Внеурочная 
деятельность 

(кружки, секции в 
ОО) 

     

Внеурочная 
деятельность 

(кружки, секции вне 

ОО) 

     

ЛФК      
Бассейн      

ПМПк      



 
 

 
Ознакомлены:  

Куратор (член ПМПк)    ( ) 

Классный руководитель    ( ) 

Учитель-логопед    ( ) 

Педагог-психолог    ( ) 

Социальный педагог    ( ) 

Медицинский работник    ( ) 

Педагог дополнительного образования    ( ) 

Родитель (законный представитель)    ( ) 



 
 

Приложение 

№2 

Протокол динамического наблюдения 

 

результатов обучения, воспитания, развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях 

города Томска 

(основное общее образование) 

 

 

Ф.И.О.  Дата рождения    Образовательное учреждение Класс   

Заключение МБУ ПМПК    
 

Рекомендации МБУ ПМПК:   

 

 

 

С какого времени обучается в ОУ Дата составления протокола   Класс: 

До поступления в школу: не посещал ДОУ / посещал ДОУ (группу) общеразвивающего 

вида, компенсирующего вида (нужное подчеркнуть) 

Характер проблем, имеющихся у ребенка: двигательные, речевые нарушения, 

эмоционально- волевая незрелость, нарушения познавательной деятельности, 

нарушения поведения, нарушения зрения, нарушения слуха (нужное подчеркнуть) 

Состав семьи: полная / неполная (нужное подчеркнуть). Количество детей в семье:   

 

Фактически воспитанием занимается мать, отец, бабушка, дедушка, опекун 

(нужное подчеркнуть) 

Социальный статус семьи: благополучная / неблагополучная (нужное 

подчеркнуть) Наличие инвалидности: есть / нет  (нужное подчеркнуть) 

Наличие двуязычия (да/нет). Родной язык ребенка   

 

Динамика в развитии:    

 

Сформированность основных навыков 

 

 

 

Делает 

хорошо– 4 

Делает – 3 

Делает не всегда – 2 



 

 

Д

е

л

а

е

т

,

 

н

о

 

р

е

д

к

о

 

–

 

1

 

Н

е

 

д

е

л

ает - 0 



 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности ребенка первичная 

диагностик

а 

дата 

промежуточ

. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностик

а 

 

дата 

Маршрутная деятельность    

1.
1 

Знает, где раздевалка; приходя в школу, 

идет в раздевалку, в соответствующее 

место; верхнюю одежду вешает на 

вешалку, переобувается, пакет с обувью 

вешает на вешалку 

   

1.
2 

В классе находит свое место; достает из 

портфеля необходимые вещи, в 

соответствии с уроком; портфель 

помещает на соответствующее место 

   

1.
3 

В течение урока находится в классе, сидит 

или двигается в соответствии с указаниями 

учителя 

   

1.
4 

Во время перемены вместе с другими 

учениками под руководством учителя 

выходит из класса, гуляет в рекреации или 

идет в столовую, в спортзал, в другие 

классы, после уроков – в раздевалку 

   

2 Витальная деятельность (навыки 
самообслуживания) 

   

2.
1 

Во время урока (или на перемене) может 

попроситься в туалет 

   

2.
2 

Может 

самостоятельн

о перемены 

сходит
ь 

в туале
т 

в
о 

врем
я 

   

2.
3 

Находясь в столовой, ест    

2.
4 

Может самостоятельно одевается    

3 Коммуникативная деятельность    

3.
1 

Выполняет инструкции учителя    

3.
2 

Может повторять действия за учителем    

3.
3 

Поднимает руку, когда знает ответ    

3.
4 

Отвечает на вопросы    

3.
5 

Копирует то, что делают другие ученики, 

если не успел за учителем 

   

3.
6 

На перемене общается со сверстниками    

4. Учебная деятельность    



 
 

4.
1 

Может самостоятельно открыть учебник 

или тетрадь на нужном месте 

   

4.
2 

Может самостоятельно писать    

5 Этика отношений    

5.
1 

Здоровается (прощается) в соответствии с 
ситуацией 

   

5.
2 

Обращается к учителям на «вы», к 
сверстникам на «ты» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.3 Помогает другим по просьбе    

5.4 Помогает другим без просьбы, по ситуации    

5.5 Поздравляет, выражает радость успеху других    

5.6 Переживает за других в случае грустной 
ситуации 

   

6. Осознавание себя и смысла учебы    

6.1 Не пропускает уроки без уважительной причины    

6.2 Адекватно воспринимает похвалу и критику    

6.3 Стремится исправить свое поведение или 
отметку 

   

Итого:    

 

 

Всего баллов 

 

Высокий уровень – 

100 -80 баллов 

Хороший уровень - 

79-59 

Слабый уровень, субнормальный – 

39-25 Уровень патологии – 24 - 0 

Средний уровень, норма – 58-38 

 

 

 

Сформированность познавательной деятельности 

 

Высоки

й 

уровень 

- 4 

Хорош

ий 

уровень 

- 3 

Средни

й 

уровень - 2 



 

 

Н

и

з

к

и

й

 

уровень - 1 Патологический 

уровень - 0 

№ 

п/п 

Результаты психолого-

педагогическ

ого 

обследования 

первичная 

диагностика 

дата 

промежуточ. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностика 

дата 

1.1 Представления об окружающем 
мире 

   

1.2 Временные представления    

1.3 Вступает в контакт, понимает 
обращенную речь 

   

1.4 Понимает содержание текста    

1.5 Устанавливает причинно-
следственные связи 

   

2. Особенности внимания    

2.1 Концентрация внимания    

2.2 Скорость переработки информации    

3. Особенности памяти    

3.1 Кратковременная речевая память    

3.2 Кратковременная зрительная 
память 

   

4. Особенности мышления    



 
 

4.1 Визуальное структурное мышление    

4.2 Понятийное интуитивное мышление    

4.3 Понятийное логическое мышление    

4.4 Понятийное образное мышление    

4.5 Абстрактное мышление    

4.6 Понятийное речевое мышление    

5. Развитие устной речи    

5.1 Состояние звукопроизношения    

5.2 Состояние фонематического восприятия    

5.3 Состояние лексики    

5.4 Состояние грамматики    

6. Школьная мотивация    

Итого:    

 

 
7. Тревожнос

ть 

включают

ся) 

(балл
ы 

в итогову
ю 

сумму не    

 

 

Всего баллов 

 

Высокий уровень – 

80 -64 баллов 

Хороший уровень 

- 63-48 баллов 

Слабый уровень, субнормальный – 29-20 

баллов Уровень патологии – 19 - 0 баллов 

Средний уровень, норма – 47-30 баллов 

 

Знания и навыки по программному материалу 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

ребенка 
первичная 

диагностика 

дата 

промежуточ. 

диагностика 

дата 

итоговая 

диагностика 

дата 

1. Математика    



 

 

1.1 Математические представления    

1.2 Счет    

1.3 Представления о числе    

1.4 Арифметические действия    

1.5 Задачи    

2 Чтение    

2.1 Знание букв    



 
 

2.2 Чтение слогов    

2.3 Чтение слов    

2.4 Техника чтения    

2.5 Понимание прочитанного    

3. Письмо    

3.1 Зрительно-моторные навыки    

3.2 Выкладывание слов из азбуки    

3.3 Списывание    

3.4 Письмо под диктовку    

3.5 Самостоятельное письмо    

Итого:    

 

 

Высокий уровень – 

60 - 48 баллов 

Хороший уровень - 

47 - 36 баллов 

Средний уровень, норма 

– 35-23 балла 

Слабый уровень, субнормальный – 22-15 

баллов Уровень патологии – 14 - 0 баллов 

 

 

 
ВСЕГО БАЛЛОВ 
Высокий уровень – 

240 - 192 балла 

Хороший уровень - 

191 - 143 баллов 

 

 

Слабый уровень, субнормальный – 90 -60 

баллов Уровень патологии – 59 - 0 баллов 

Средний уровень, норма – 142-91 балл 

 

Выводы   

 

 

 



 

 

Заполнял
и (ФИО): 

 
 

Учитель-логопед ( ) Педагог-психолог ( ) Классный руководитель  ( ) 

Заполнял 

(подпись): 

Заполнял 

(подпись): 

Заполнял 

(подпись): 

Ознакомлены (ФИО): 
 
 

Родители (законные 

представители) (  ) Куратор ПМПк (  ) 

Ознакомлен
ы (подпись): 

Ознакомлен
ы (подпись): 

Ознакомлен
ы (подпись): 



 
 

Приложение №3 

 

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» 

 

Приводим текст опросника (10 вопросов) и инструкцию к нему. Вопросы зачитываются 

экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а подростки должны записать 

те ответы, которые им подходят. 

Инструкция: 

 

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение к школе. 

Послушайте их внимательно. К каждому Вопросу предлагается 3 варианта ответа. 

Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта 

рядом с номером соответствующего вопроса». 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

 

1. Мне в школе нравится. 
2. Мне в школе не очень нравится. 
3. Мне в школе не нравится. 
2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 

 
1. С хорошим настроением. 
2. Бывает по-разному. 
3. Чаще хочется остаться дома. 
3. Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, как бы ты поступил? 

1. Пошел бы в школу. 
2. Не знаю. 
3. Остался бы дома. 
4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 

 
1. Мне не нравится, когда отменяют уроки. 
2. Бывает по-разному. 
3. Мне нравится, когда отменяют уроки. 
5. Как ты относишься к домашним заданиям? 

 

1. Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 
2. Не знаю, затрудняюсь ответить. 
3. Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 
6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 

 

1. Нет, не хотел бы. 
2. Не знаю. 
3. Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 
7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 

 
1. Рассказываю часто. 
2. Рассказываю редко. 
3. Вообще не рассказываю. 
8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 

 



 
 

1. Мне нравится наш классный руководитель. 
2. Не знаю, затрудняюсь ответить. 
3. Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 
9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

 
1. У меня много друзей в классе. 
2. У меня мало друзей в классе. 



 
 

3. У меня нет друзей в классе. 

10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 

 

1. Мне нравятся мои одноклассники. 
2. Мне не очень нравятся мои одноклассники. 
3. Мне не нравятся мои 

одноклассники. Обработка результатов 

 

Проводится как количественная, так и качественная обработка 

результатов. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе 

и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 
балл; 
 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или 

иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

 

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации. 

 

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3-й уровень. 15-19 баллов (положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами). Такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в школе, 

однако чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало интересует. 

2-й уровень.10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные школьники посещают 

школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. 

1-й уровень. Ниже 10 баллов (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается ими как враждебная среда. Ребята 



 
 

переживают, плачут, могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те 

или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения психического здоровья. 



 

 

Приложение №5 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ «Средняя школа № 2» г. 

Десногорска  

 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана работы ПМПк  СШ №2.  Председатель ПМПк 
2. Обсуждение педагогической диагностики учащихся Сентябрь педагог-психолог 

 имеющих статус «ОВЗ» (с заключениями ГПМПК).   
3. Психолого-педагогическая диагностика  Члены консилиума 

 первоклассников.   
4. Работа по профилактике возникновения и развития   
 школьной дезадаптации у обучающихся с ОВЗ.   
1. Проведение психолого-педагогического 

мониторинга 
В течение года Члены консилиума 

 для изучения динамики обучающихся с ОВЗ.   
2. Систематическое ведение необходимой 

документации 
  

 ПМПк.   
3. Выявление детей группы риска из вновь 

прибывших в 
  

 школу.   
4. Консультативная работа с семьями обучающихся с   
 ОВЗ.   
1. Обсуждение успеваемости обучающихся с ОВЗ и  Члены консилиума 

 уровень их мотивации в учебе. Январь Учителя начальной 
2. Открытые уроки в классах, где обучаются дети с 

ОВЗ 
 школы 

 (цель – осуществление индивидуального подхода).   
3. Мониторинговые наблюдения за процессом 

адаптации 
  

 первоклассников.   
4. Мониторинг динамики развития обучающихся с 

ОВЗ. 
  

 Заполнение протоколов динамического развития.   
1. 
 

2. 
 

 

3. 

Утверждение списков обучающихся, 

направленных на городскую ПМПК. 
Сообщения учителей о динамике развития 
обучающихся, требующих индивидуального 
подхода в обучении. 
Сообщения учителей о динамике развития 
обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

 

Март 

 

входной 
– 
сентябрь 
промежуточны
й 
– декабрь 
итоговый - 
май 

Члены 
консилиума 
Учителя 
начальной школы 
Учителя начальной 
школы, классные 
руководители, 
педагоги-
психологи, 
учителя-логопеды 

1. 
2. 
3. 

Анализ работы ПМПк за прошедший учебный 
год, Планирование работы на следующий 
учебный год. Отчет о работе школьного ПМПк 
за прошедший 
учебный год. 

 

Май 

Председатель 
ПМПк Члены 
консилиума 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



 

 

 

3 . 1 .  Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план для учащихся 7-9-х классов с задержкой психического развития 

(вариант 7.2), обучающихся инклюзивно в общеобразовательном классе, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

стандарта основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной недельной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по отдельным учебным предметам. 

Учебный план создает основу для расписания занятий, обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) 

обучения. 

 

 

Учебный план для VII-IX классов  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: Русский язык и литература (русский язык, 

литература); Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)) Иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй иностранный 

язык – немецкий); Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); Общественно – научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); Естественно – научные предметы (физика, химия, биология); 

Искусство (музыка, изобразительное искусство); Технология (технология); Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности (Основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Часы данной части 

используются для ведения учебных предметов в рамках обязательной учебной нагрузки и 

индивидуально-групповых занятий. Учебным планом МБОУ « Средняя школа №2» г. 

Десногорска предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с возможностями образовательными 

потребностями МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска, запросами и выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Годовой учебный план для VII-IX классов на 2023-2024 учебный год, реализующих 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования: 

Предметн

ые 

области 

Класс

ы 

 7 классы 8 классы 9 классы Вс

его 

Учебн

ые 

предме

   7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 9в  



 

 

ты 

 

Русский 

язык и 

литература 

 

Русски

й язык 

   4 4 3 3 3 3 3 3 26 

 

Литера

тура 

   2 2 2 2 2 3 3 3 19 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русски

й) язык 

- -  - - - - - 1 1 1 3 

Родная 

(русска

я) 

литера

тура 

- -  - - - - - 1 1 1 3 

Иностранн

ый язык 

Иностр

анный 

язык 

(англ.) 

   3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Второй 

иностр

анный 

язык 

(немец

кий) 

   - - - - - - - - - 

Математик

а и 

информати

ка 

Матем

атика 

   - - - - - - - - - 

Алгебр

а 

- - - 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Геомет

рия 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Инфор

матика 

и ИКТ 

   2 1 2 1 1 1 1 1 10 

Обществен

но- 

научные 

предметы 

Всеоб

щая 

истори

я 

   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Истори

я 

России 

   1 1 1 1 1 2 2 2 11 

Общес

твозна

ние  

   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Геогра    2 2 2 2 2 2 2 2 16 



 

 

фия  

Естественн

о –научные 

предметы 

Физика    2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Биолог

ия 

   2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Химия    - - 2 2 2 2 2 2 12 

Искусство Музык

а 

   1 1 - - - - - - 2 

Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

   1 1 1 1 1 - - - 5 

Технологи

я 

Технол

огия 

   1 1 1 1 1 - - - 5 

Физическа

я культура 

и основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Основ

ы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости 

   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физиче

ская 

культу

ра 

   3 3 3 3 3 3 3 3 24 

ИТОГО:     32 31 32 31 31 33 33 33 25

6 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(ЧФУОО) 

Предпрофильная 

подготовка 

   - - - - - 1 1 1 3 

Православная 

культура 

Смоленской земли 

   - - 1 1 1 - - - 3 

Факультатив    - 1 - 1 1 - - - 3 

Элективные курсы    - - - - - 2 2 2 6 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

   32     32    33   

33 

  

33 

  

36 

36 36 27

1 

Деление:             

Информатика    2 1 2      5 

Ин.яз. (англ.)    3 3 3      9 



 

 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

            

Всего:    37 36 38      28

5 

 

 

 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

 

Факультативные курсы в 2023-2024 учебном году 

Класс Количество часов Ф.И.О. учителя Название 

факультатива 

7б 0,5 Янышева Т.Н. Happy English 

7б 0,5 Конохова О.А. Секреты орфографии 

 

 

2. Деление классов на группы  

При использовании часов обязательной части учебного плана при изучении предметов 

«Иностранный язык» и «Информатика» классы делятся на группы (при наполняемости класса 25 

человек).  

  

3. Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников, в 

которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения 

решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 

учебных действий. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения АООП (личностных, метапредметных, предметных) 

обучающимися. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (не более 350 часов в год, минимально – 5 часов в неделю) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

 

 



 

 

 

 3.2. Календарный план воспитательной работы 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

5-9 12.04 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

5-9 05.05 Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5-9 В течение года Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана курсов внеурочной деятельности) 

Школьный урок (согласно учебного плана работы учителя-предметника) 

Самоуправление 

Работы в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 Конец учебного 

года 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР 

Участие в деятельности ДШОО 

«Гагаринцы» 

5-8 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР 

Участие в деятельности школьного 

волонтерского отряда «НХЛ» 

5-9 В течение года педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР 

Профориентация 

Социальные практики 5-9 В течение года Классные руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «ПРОекториЯ» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР 

Школьные Медиа 

Фото- и видеосъемка классных 5-9 В течение года Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с  требованиями ФГОС  ООО 

 

3.5.1. Общесистемные условия реализации программы  

Условия реализации программы позволяют создать комфортную развивающую 

образовательную среду по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивают получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы для участников образовательных 

отношений в школе созданы условия, обеспечивающие возможность: 

мероприятий  

Подготовка и размещение 

тематических постов в социальных 

сетях школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выпуск школьной газеты 5-9 В течение года Педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

школьное самоуправление 

Участие в работе школьной 

киностудии «ИСКРА» 

7-9 В течение года Педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

школьное самоуправление 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

памятным датам и событиям 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР 

Оформление стендов, кабинетов к 

различным праздникам, в рамках 

Ключевых общешкольных дел  

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора по ВР 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Дополнительное образование (согласно плана работы Дополнительного образования) 

Работа с родителями 

- Общешкольные родительские 

собрания 

- Классные родительские собрания 

- Родительский всеобуч 

- Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

- Работа Совет профилактики 

- Участие в мероприятиях по 

Медиации 

- Организация совместных 

мероприятий «Родители-Дети-

Учителя» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 



 

 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия школы и организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое 

направлено на обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(города Десногорска, Смоленской области), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей Смоленской области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 



 

 

образовательного процесса, результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

3) возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

При необходимости реализации программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (в период 

карантина, обучения по индивидуальным учебным планам на дому и других подобных 

ситуациях) каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, 

в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории школы, так и за ее пределами 

(электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

посредством сайта школы по ссылке (https://sh2-desnogorsk-r66.gosweb.gosuslugi.ru/)- 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных 

им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при реализации 

программ основного общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

3.5.2. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

https://sh2-desnogorsk-r66.gosweb.gosuslugi.ru/


 

 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Родной язык и родная 

литература", "Иностранные языки", "Общественно-научные предметы", "Искусство", 

"Технология", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" оснащены 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего 

образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 

проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования. 

В школе локальными актами закреплены перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 получения основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебный кабинет русского языка и литературы № 76, 71, 84 ; 

 учебный кабинет иностранного языка № 82, 77; 

 учебный кабинет истории № 74, 35; 

 учебный кабинет географии № 85; 

 учебный кабинет музыки № 108; 

 учебный кабинет физики № 25; 

 учебный кабинет химии № 61; 

 учебный кабинет биологии № 53; 

 учебный кабинет математики № 28, 70, 13, 50; 

 учебный кабинет информатики № 34, 83; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности № 4  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 



 

 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях 

для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам 

общеобразовательных программ основного общего образования предусматривается наличие 

специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений представлено 

в таблице. 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

1 Учебные 

кабинеты 

русского 

языка, 

литературы, 

родного 

русского 

языка, родной 

русской 

литературы (№ 

71,76, 84) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

комплект портретов писателей, литературоведов и 

лингвистов; словари языковые фундаментальные; 

словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей; словари 

школьные раздаточные для 5-11 классов; комплект 

репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы  

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

2 Учебные 

кабинеты 

иностранного 

языка (№77,82  

) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

комплект портретов иностранных писателей 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

различные виды деятельности обучающихся 

3 Учебные 

кабинеты 

истории и 

обществознани

я (№ 35, 74 ) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

комплект портретов исторических деятелей; атлас 

по истории с комплектом контурных карт; 

Конституция Российской Федерации; 

Государственные символы Российской Федерации; 

карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

5 Кабинет 

географии (№ 

85) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Комплект инструментов и приборов 

топографических 

- Школьная метеостанция 

- Барометр-анероид 

- Курвиметр 

- Гигрометр (психрометр) 

Комплект цифрового оборудования 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

- Компас ученический 

- Рулетка 

Комплект для проведения исследований 

окружающей среды 

Натуральные объекты 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

Основное оборудование 

- Коллекция минералов и горных пород, полезных 

ископаемых и почв 

Модели 

Основное оборудование 

- Глобус Земли физический 

- Глобус Земли политический 

- Интерактивный глобус 

- Теллурий 

- Модель строения земных складок и эволюции 

рельефа 

- Модель движения океанических плит 

- Модель вулкана 

- Модель внутреннего строения Земли 

- Модель-аппликация природных зон Земли 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

- Раздаточные учебные материалы по географии 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Карты настенные 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

6 Кабинет 

музыки (№108 

) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Демонстрационное оборудование и приборы 

(музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 

- Музыкальный центр 

- Набор шумовых инструментов 

- Пианино акустическое/цифровое 

- Детский барабан 

- Тамбурин 

- Ксилофон 

- Треугольник 

- Набор колокольчиков 

- Флейта 

- Балалайка 

+ 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

- Трещетка 

- Бубен 

- Свистулька 

- Жалейка 

- Рубель 

- Свирель 

- Рожок 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Баян ученический 

- Ударная установка 

- Скрипка 3/4 

- Труба 

- Кларнет 

- Гусли 

- Домра 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

8 Кабинет 

физики (№ 25) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по физике для учителя 

- Цифровая лаборатория по физике для ученика 

- Весы технические с разновесами 

- Комплект для лабораторного практикума по оптике 

- Комплект для лабораторного практикума по 

механике 

- Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике 

- Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

- Комплект для изучения возобновляемых 

источников энергии (солнечной, ветровой энергии, 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

био-, механической и термоэлектрической 

энергетики) 

- Амперметр лабораторный 

- Вольтметр лабораторный 

- Колориметр с набором калориметрических тел 

- Термометр лабораторный 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект ГИА-лаборатории по физике 

7. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

8. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

9. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Стол лабораторный моечный 

- Сушильная панель для посуды 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения посуды 

- Лаборантский стол 

- Стул лабораторный регулируемый по высоте 

- Система хранения таблиц и плакатов 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

9 Кабинет химии 

(№ 61 ) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

- Весы электронные с USB-переходником 

- Столик подъемный 

- Центрифуга демонстрационная 

- Штатив демонстрационный химический 

- Аппарат для проведения химических реакций 

- Аппарат Киппа 

- Эвдиометр 

- Генератор (источник) высокого напряжения 

- Горелка универсальная 

- Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

химических реакций от условий окружающей среды 

- Набор для электролиза демонстрационный 

- Прибор для опытов по химии с электрическим 

током (лабораторный) 

- Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

- Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 

- Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде 

- Установка для фильтрования под вакуумом 

- Прибор для определения состава воздуха 

- Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 

- Прибор д ля иллюстрации закона сохранения 

массы веществ 

- Установка для перегонки веществ 

- Барометр-анероид 

Лабораторно-технологическое оборудование для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по химии для учителя 

- Цифровая лаборатория по химии для ученика 

- Прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров лабораторный 

- Колбонагреватель 

- Электроплитка 

- Баня комбинированная лабораторная 

- Весы для сыпучих материалов 

- Прибор для получения газов (ППГ) 

- Спиртовка лабораторная литая 

- Магнитная мешалка 

- Микроскоп цифровой с руководством пользователя 

и пособием для учащихся 

- Набор для чистки оптики 

- Набор посуды для реактивов 

- Набор посуды и принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ 

- Набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии 

- Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Комплект ГИА-лаборатории по химии 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

- Комплект колб демонстрационных 

- Набор пробок резиновых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

- Переход стеклянный 

- Пробирка Вюрца 

- Пробирка двухколенная 

- Соединитель стеклянный 

- Зажим винтовой 

- Зажим Мора 

- Шланг силиконовый 

- Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

- Дозирующее устройство (механическое) 

- Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

- Комплект ложек фарфоровых 

- Комплект мерных колб малого объема 

- Комплект мерных колб 

- Комплект мерных цилиндров пластиковых 

- Комплект мерных цилиндров стеклянных 

- Комплект воронок стеклянных 

- Комплект пипеток 

- Комплект стаканов пластиковых 

- Комплект стаканов химических мерных 

- Комплект стаканчиков для взвешивания 

- Комплект ступок с пестиками 

- Набор шпателей 

- Набор пинцетов 

- Набор чашек Петри 

- Трубка стеклянная 

- Эксикатор 

- Чаша кристаллизационная 

- Щипцы тигельные 

- Бюретка 

- Пробирка 

- Банка под реактивы полиэтиленовая 

- Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой 

- Набор склянок для растворов реактивов 

- Палочка стеклянная 

- Штатив для пробирок 

- Штатив лабораторный химический 

- Комплект ершей для мытья химической посуды 

- Комплект средств для индивидуальной защиты 

- Комплект термометров 

- Сушильная панель для посуды 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

(коллекции, химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

Основное оборудование 

- Комплект моделей кристаллических решеток 

- Модель молекулы белка 

- Набор для моделирования строения 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

неорганических веществ 

- Набор для моделирования строения органических 

веществ 

- Набор для моделирования строения атомов и 

молекул 

- Набор для моделирования электронного строения 

атомов 

- Комплект коллекций 

- Комплект химических реактивов 

7. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

- Комплект портретов великих химиков 

- Пособия наглядной экспозиции 

- Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева электронная 

8. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

9. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Стол лабораторный моечный 

- Сушильная панель для посуды 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения химических реактивов 

огнеупорный 

- Шкаф для хранения химических реактивов 

- Шкаф для хранения посуды 

- Шкаф вытяжной 

- Лаборантский стол 

- Стул лабораторный регулируемый по высоте 

- Электрический аквадистиллятор 

- Шкаф сушильный 

- Резиновые перчатки 

10 Кабинет 

биологии (№53 

) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Комплект влажных препаратов демонстрационный 

- Комплект гербариев демонстрационный 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

- Комплект коллекций демонстрационный 

- Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 

- Цифровая видеокамера для работы с оптическими 

приборами цифровая 

- Микроскоп демонстрационный 

- Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Дополнительное вариативное оборудование 

- Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

- Прибор для демонстрации всасывания воды 

корнями 

- Прибор для обнаружения дыхательного газообмена 

у растений и животных 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по биологии для учителя 

- Палочка стеклянная 

- Зажим пробирочный 

- Ложка для сжигания веществ 

- Спиртовка лабораторная литая 

- Штатив для пробирок 

- Воронка лабораторная 

- Колба коническая 

- Пробирка 

- Стакан 

- Ступка фарфоровая с пестиком 

- Цилиндр мерный 

- Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 

зоологии, общей биологии 

- Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

- Микроскоп школьный с подсветкой 

- Цифровой микроскоп 

- Компьютеризированный комплекс для проведения 

демонстрационных и лабораторных работ по 

биологии, экологии, естествознания 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

- Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

- Комплект анатомических моделей 

демонстрационный 

- Набор палеонтологических муляжей 

- Комплект ботанических моделей 

демонстрационный 

- Комплект зоологических моделей 

демонстрационный 

- Комплект муляжей демонстрационный 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

Основное оборудование 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Лаборантская для кабинета биологии  

Основное оборудование 

- Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

- Кресло учителя 

- Стол лабораторный моечный 

- Сушильная панель для посуды 

- Шкаф для хранения учебных пособий 

- Шкаф для хранения влажных препаратов 

запирающийся на ключ 

- Шкаф для хранения посуды 

- Лаборантский стол 

- Стул лабораторный 

11 Кабинеты 

математики 

(№13, 28, 50, 

70) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося, комплект чертежного 

оборудования и приспособлений…) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы 

Модели 

Основное оборудование 

-Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

12 Кабинеты 

информатики 

(№ 34, 83 ) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося …) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

Технические средства 

Основное оборудование 

- Источник бесперебойного питания 

- Компьютер ученика с периферией/ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

- Пакет программного обеспечения для обучения 

языкам программирования 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии, задачники…) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

7. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

13 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости (№ 4) 

1. Нормативные документы, локальные акты 

2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для 

учителя, стол учащегося …) 

3. Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4. Фонд дополнительной литературы (справочники, 

энциклопедии …) 

5. Учебно-методические материалы 

6. Демонстрационное оборудование и приборы 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

- Цифровая лаборатория по ОБЖ 

- Мини-экспресс-лаборатории радиационно-

химической разведки 

- Дозиметр 

- Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 

цифровой индикацией показателей 

- Защитный костюм 

- Измеритель электропроводности, кислотности и 

температуры 

- Компас-азимут 

- Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

- Макет гранаты Ф-1 

- Макет гранаты РГД-5 

- Респиратор 

Лабораторно-технологическое оборудование для 

оказания первой помощи 

Основное оборудование 

- Дыхательная трубка (воздуховод) 

- Гипотермический пакет 

- Индивидуальный перевязочный пакет 

- Индивидуальный противохимический пакет 

- Бинт марлевый медицинский нестерильный 

- Бинт марлевый медицинский нестерильный 

- Вата медицинская компрессная 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

- 



 

 

№ 

п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеются  

в наличии 

- Косынка медицинская (перевязочная) 

- Повязка медицинская большая стерильная 

- Повязка медицинская малая стерильная 

- Булавка безопасная 

- Жгут кровоостанавливающий эластичный 

- Комплект шин складных средний 

- Шина проволочная (лестничная) для ног 

- Шина проволочная (лестничная) для рук 

- Носилки санитарные 

- Лямка медицинская носилочная 

- Пипетка 

- Термометр электронный для измерения 

температуры тела 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

Основное оборудование 

- Комплект массо-габаритных моделей оружия 

- Магазин к автомату Калашникова с учебными 

патронами 

- Стрелковый тренажер 

- Макет простейшего укрытия в разрезе 

- Тренажер для оказания первой помощи на месте 

происшествия 

- Имитаторы ранений и поражений для тренажера-

манекена 

- Тренажер для освоения навыков сердечно-

легочной реанимации взрослого и ребенка 

7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий  

8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, утвержденными школой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 



 

 

 технические средства обучения (персональный компьютер (настольный),  

обеспечивающий возможность доступа к электронной ИОС школы и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательных отношений. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

 

3.5.3. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения, реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, 

реализации программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются:  

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 



 

 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные технические 

средства,  используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой. Все кабинеты школы оснащены компьютером, проектором, колонками, 

выходом в сеть Интернет.  

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках использования дистанционных 

технологий и электронного обучения, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы 

№ 

п/

п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного 

плана АООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

100%  

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана АООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

100%  



 

 

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

100%  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов 

и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

 

80% 

 

 

 

50% 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

в течение  

2023-2024 уч.г. 

 

 

в течение  

2023-2024уч.г. 

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 

100%  

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 
100%  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды  

100%  

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

100%  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

+  

 

Информационно-образовательная среда школы дает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе при 

обучении на дому, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.; 



 

 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

-    выпуска радиопередач; 

- обеспечения технической, методической и организационной поддержки деятельности 

школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных актов 

школы; подготовка программ совершенствования информационной компетентности 

работников школы и т.д.; 

- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, видеофильмы 

для анализа, географическая карта и т.п.); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети образовательной организации и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по  модернизации 

информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При освоении АООП основного общего образования обучающимися с ОВЗ 

информационно-образовательная среда школы учитывает состояние здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного 

общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Школой предоставляется не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



 

 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы основного общего образования. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным 

педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 



 

 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (1);  

— учителем-логопедом (1);  

— социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 



 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые выполняет работник, занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми в школе.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники (39 чел.) 

100% 5% 95% 

Руководящие  

работники (2 чел) 

100% 100%  

Иные  

работники (36 чел) 

100%   

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 



 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуется долей работников, периодически повышающих 

квалификацию. Все педагогические работники школы, привлекаемые к реализации программы 

основного общего образования, получили дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего 

образования, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.6. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражен в государственном задании школы.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовые условия реализации программы обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг.  

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, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Смоленской области. В 

связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Смоленской 

области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате труда  

работников школы. 



 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой (Управляющего совета школы), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения школы и организаций дополнительного образования детей, а также других 

социальных партнеров, организующих внеурочную деятельность обучающихся, он отражен 

локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый год. 
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