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1. ЦЕЛЕВОИ РАЗДЕЛ АОП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7) 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №30 

имени М.К. Янгеля» (далее - ООП НОО ) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования , 

утвержденного утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации и 

федеральной образовательной программы начального общего образования , приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74229). 

Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный 

планом воспитательной работы, определяющей единые для Российской Федерации базовые 

объём и содержание образования уровня начального общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы. 

ООП ООО включает три раздела: целевой,содержательный, организационный: 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел ООП НОО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

2. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к результатам освоения обучающимися программы начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; общую характеристику ООП ООО. 

3. Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся рабочую 

программу воспитания. 

4. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

5. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся, сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 
6. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 
за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
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взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 
обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 
достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. Рабочая 
программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой образовательной,, 12 организацией совместно с семьей и другими 
институтами воспитания. 

Организационный раздел ООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает учебный план; федеральный 

календарный график 

АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АОП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АОП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в 

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

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования. 

Целями реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; организация 

деятельности педагогических работников образовательной организации по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленных целей реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

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

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 

образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося 

с ЗПР на уровне основного общего образования; 
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выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

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

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 

принцип учета ФГОС ООО: АОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации АОП ООО определяет право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований. 
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АОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 

социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой 

психического развития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, ив те же сроки обучения ( 5 - 9  классы) при 

создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной 

необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных 

технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не более, 

чем до шести лет. В этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному 

учебному плану, разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом 

пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 

программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой 

образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ООО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

ЗПР. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам 

учитываются особые образовательные потребности и возможности обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО дополняются 

результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных 

норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 
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познавательной деятельности; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способность повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего 

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

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; 

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

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

преодолению; 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности; 

планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 

решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с 

учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения; планированием и регуляцией собственной 

деятельности; 

умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения 

учебных и познавательных задач; 

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения 

с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
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своих чувств, мыслей и потребностей; 

активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных 

учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного 

плана; 

применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, 

выступлений). 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы. 

Предметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР -освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе со временной научной картины мира. АОП ООО обучающихся с ЗПР определяет 

уровень овладения предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы) -является обязательным для всех 

обучающихся с задержкой психического развития 

Предметные результаты 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 
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литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге или 

полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 80 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 130 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения - не менее 95 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объемом 80 - 90 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объемом 10 - 12 слов. 

Текст. 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического 

работника) смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать (самостоятельно или с помощью педагогического работника) 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического 

работника) текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 

рамках изученного). 

Анализировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника) 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 

лексические, морфологические). 

Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического 

работника) тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства; тексты с опорой на сюжетную и (или) пейзажную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры; классные сочинения). 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического 

работника) высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесенность глагольных форм. 

Находить в тексте (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника) 
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типовые фрагменты (описание, повествование, рассуждение- доказательство, оценочные 

высказывания). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и (или) воспринятого 

на слухозрительной основе и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-

популярного текстов: составлять (с использованием визуальных опор и (или) с помощью 

педагогического работника) план (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника) 

собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста - 

целостность, связность, информативность). 

Представлять содержание прослушанного и (или) воспринятого на слухозрительной 

основе или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

и (или) воспринятых на слухозрительной основе и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Функциональные разновидности языка. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, 

официально-деловых, текстов художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций). 

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 

педагогического работника) 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 официальноделового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи). 

Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического работника). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 
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Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных "ъ" и "ь"). 

. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем 

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и 

в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на "-з (-с)"; "ы - и" после 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными 

(в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); "е - о" после шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц". 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имен существительных, частичный 

морфологический анализ имен прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 
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Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; "о - е 

(е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; суффиксов - "чик ---- щик-, -ек ---- ик- (-

чик-)"; корней с чередованием "а // о": "-лаг ---------------------------------------- лож-; -раст - ращ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- рос-; -гар---- гор-, -

зар- - 

-зор-; -клан клон-, -скак скоч-"; употребления или неупотребления "ь" на конце имен 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание "не" с именами 

существительными; правописание собственных имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную 

и краткую формы имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; "о - е" 

после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также 

в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием "е // и"; использования 

"ь" после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа; "-тся" и "-ться" в глаголах; суффиксов "-ова ----- ева-, - 

ыва- - -ива-"; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания "не" с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках изученного); применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 
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глагольные, наречные); простые неосложненные предложения; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа 

с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим 

и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да 

(в значении но)"; с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами "и, но, а, однако, зато, да"; оформлять на письме диалог. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники 

информации и в рамках изученного приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге 

(полилоге) на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 90 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 160 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 130 слов; для сжатого изложения - не менее 135 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объемом 12 - 15 слов. 
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Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы 

их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую 

окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения ее богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; нормы 

правописания корня "-кас ----- кос-" с чередованием "а // о", гласных в приставках "пре-" и 

"при-". 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания "пол- и полу-" со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания "н и 

нн" в именах прилагательных, суффиксов "-к- и -ск-" имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имен числительных, в том числе написание "ь" в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 
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нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по русскому языку: 

. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрировать это 

примерами с опорой на разные источники информации. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге 

(полилоге) на основе жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст, объем которого составляет не менее 100 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 190 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание списывания текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объемом 15 - 20 слов. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 
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(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского 

языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

. Глагол. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания "ь" в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ глаголов. 

Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять причастия с 

суффиксом "-ся". Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа "прич. + 

сущ.". 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; "н" и 

"нн" в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 

суффиксом "-вш-" действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом "-нн-" 

страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

. Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 
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Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 

раздельного написания "не" с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом. 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания 

"н" и "нн" в наречиях на "-о" и "-е"; написания суффиксов "-а" и "-о" наречий с приставками 

"из-, до-, с-, в-, на-, за-"; употребления "ь" на конце наречий после шипящих; написания 

суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих; написания "е" и "и" в приставках "не- и ни-" 

наречий; слитного и раздельного написания "не" с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге 

(полилоге) на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст, объем которого составляет не менее 110 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 210 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого изложения - не менее 200 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объемом 110 - 120 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объемом 25 - 30 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом не 

менее 150 слов с учетом стиля и жанра, характера темы). 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 
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самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов "из - с", "в - на" в составе словосочетаний; правила правописания производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове 

и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 
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побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными 

словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощью 

педагогического работника и (или) других участников образовательного процесса) рассказать 

о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге 

(полилоге) на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 220 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого изложения - не менее 260 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объемом 120 - 130 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объемом 30 - 35 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; классные сочинения объемом не 

менее 200 слов с учетом стиля и жанра, характера темы). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Предложение. 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-

личное предложение, обобщенно-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 
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двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами "да", "нет". 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная 

и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами "не только... но и, как... так и". 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... 

либо, ни... ни, то... то"); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 
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понимание слов с живой внутренней формой; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика 

заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; S 

понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; использование 

словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей 

синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 
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соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; соблюдение основных 

лексических норм современного русского литературного языка: 

нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; употребление 

слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

различение вариантов грамматической нормы: соблюдение основных норм 

русского речевого этикета; ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; соблюдение основных 

орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
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определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 

ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, 

- учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и 

частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста; 

- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

- принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов ,рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки; 

- создание устных и письменных текстов описательного типа 

- создание устных и письменных текстов аргументативного типа; оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

- создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

ЛИТЕРАТУРА 5 класс 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 

литературы; 

по результатам предварительно проведенной работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров (с учетом особых образовательных 
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потребностей обучающихся с нарушениями слуха); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге 

или полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 80 слов; 

понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 130 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения - не менее 95 слов); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учетом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха): 

И.А. Крылов. 1 басня (по выбору); 

А.С. Пушкин. "У лукоморья дуб зеленый..."; 

М.Ю. Лермонтов. "Бородино"; 

Н.А. Некрасов. "Однажды в студеную зимнюю пору..."; 

А.А. Фет. "Весенний дождь"; 

Ф.И. Тютчев. "Зима недаром злится...". 

64.9.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 

литературы; 

по результатам предварительно проведенной работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров объемом не менее 70 слов (с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге 

или полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик; устно 

пересказывать прочитанный текст объемом не менее 90 слов; 

понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 160 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 130 слов; для сжатого изложения - не менее 135 слов); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учетом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха): 

И.А. Крылов. 1 - 2 басни; 

А.С. Пушкин. "Зимнее утро"; 

М.Ю. Лермонтов. "Тучи"; 

М.Ю. Лермонтов. "Утес"; 

А.А. Фет. "Учись у них - у дуба, у березы..."; 

стихотворение о Великой Отечественной войне (1 - 2 на выбор). 

64.9.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 
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литературы; 

по результатам предварительно проведенной работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров объемом не менее 100 слов (с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге 

или полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик; устно 

пересказывать прочитанный текст объемом не менее 100 слов; понимать содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 190 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для 

сжатого изложения - не менее 165 слов); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учетом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха): 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения "Когда волнуется желтеющая нива..."; 

М.Ю. Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова" (отрывок на выбор); 

Н.В. Гоголь. Речь Тараса о товариществе (из произведения "Тарас Бульба"); 

И.С. Тургенев. "Русский язык"; 
Н.А. Некрасов. "Железная дорога" (отрывок); 
стихотворения из числа поэтических произведений второй половины XIX века - первой 

половины XX века (1 - 2 на выбор). 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 

литературы; 

по результатам предварительно проведенной работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров объемом не менее 150 слов (с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге 

или полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик; устно 

пересказывать прочитанный текст объемом не менее 110 слов; понимать содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 210 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для 

сжатого изложения - не менее 200 слов); 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом не 

менее 150 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учетом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха): 
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А.С. Пушкин. Два стихотворения по выбору; 

М.Ю. Лермонтов. Два стихотворения по выбору; поэзия первой половины XX века. Одно 

стихотворения по выбору; поэзия второй половины XX - начала XXI века. Одно стихотворения 

по выбору; овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий, использовать их (самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательно-коррекционного процесса) в ходе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, лироэпические (поэма); тема, идея; 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, портрет, пейзаж, интерьер, 

символ; юмор, ирония, сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

аллегория; ритм, рифма, строфа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научнопопулярной 

литературы; 

по результатам предварительно проведенной работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров объемом не менее 200 слов (с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге 

или полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик; устно 

пересказывать прочитанный текст объемом не менее 120 слов; понимать содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого изложения - не менее 260 слов); 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; классные сочинения объемом не 

менее 200 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учетом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха): 

А.С. Грибоедов. "Горе от ума" (отрывок на выбор); 

А.С. Пушкин. "Анчар"; 

A. С. Пушкин. "Евгений Онегин" (отрывок на выбор); 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор; 

С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор; 

B. В. Маяковский. Одно стихотворение на выбор; 

А.Т. Твардовский. "Василий Теркин" (отрывок на выбор); 

стихотворение из числа поэтических произведений второй половины XX - начала XXI 

века (одно стихотворение на выбор); 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 
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оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другой); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. 

РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Предметные результаты 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- владеть различными видами пересказа, 

- пересказывать сюжет; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
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• сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических 

задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

• Ученик получит возможность научиться: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать простейшие уравнения с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

• уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

• применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
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пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

•углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Г еометрические 

фигуры Ученик 

научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

• решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность научиться: 

• научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

• решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических 

величин Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

• находить координаты точки на луче. 

Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

• заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 

рисунку; 

• выполнять действия по алгоритму; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 
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• понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять 

ее в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

• выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

• выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 

• строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что...»; 

• составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

6 класс 

Предметные результаты 

Элементы теории множеств и математической логики: Ученик научится 

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества. 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа: 

Ученик научится 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при 

выполнении вычислений; 

• сравнивать натуральные числа. 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей: 

Ученик научится 

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

Ученик получит возможность научиться: 

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

среднее арифметическое, 

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

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи: 

Ученик научится 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

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

реки; 

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Ученик получит возможность научиться: 

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

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 
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• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

Ученик научится 

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

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

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления: 

Ученик научится: 

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

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Ученик научится: Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

7 класс 
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Предметные результаты 

Алгебра 

Выражения, тождества, уравнения 

Ученик научится 

• составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи, осуществлять 

числовые подстановки в выражение с переменными, выполнять соответствующие вычисления; 

• приводить примеры тождеств; 

• доказывать простейшие тождества; 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать правила действия с рациональными числами, правила сравнения 

рациональных чисел, свойства действий над числами, правила раскрытия скобок, приведения 

подобных слагаемых, определение корня уравнения, определение линейного уравнения и 

алгоритма его решения, определение тождества. 

Функции Ученик 

научится: 

• находить значения функций, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу, находить значение аргумента по значению функции для функции, заданной 

графиком, таблицей или формулой; 

• строить график линейной функции и прямой пропорциональности; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами, 

например, зависимости температуры воздуха от времени суток или времени года, 

зависимости пройденного пути от времени и т.д.; 

• составлять описания различных процессов, заданных графически, на уроках 

географии, физики и т.д. 

Степень и ее свойства 

Ученик научится: 

• находить значение одночлена при заданных значениях переменных; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем; 

2 3 

• строить графики функций y=x , y=x ; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать вычислений числовых выражений, содержащих степени, на уроках 

естественно-математического цикла; 

• использовать интерпретации зависимостей площади квадрата от стороны 

квадрата, объема куба от ребра куба и т.д. 

Многочлены 

Ученик 

научится: 

• находить сумму, разность, произведение многочленов; 

• находить значение многочлена при заданных значениях переменных; 

• раскладывать многочлен на множители с помощью вынесения общего множителя за 

скобки, с помощью группировки; 

• выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 

• выполнять действия сложения, вычитания и умножения многочленов 

Ученик получит возможность научиться: 

• решать уравнения, решать задачи методом составления уравнений, доказательств 

тождеств и т.д. 
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Формулы сокращенного умножения Ученик научится: 

2 2 2 2 2 

• применять формулы (a-b) (a+b)=a -b ; (a+b) =a +2ab+b , для преобразования целых 

выражений и для разложения многочленов на множители; 

• применять различные способы разложения многочлена на множители; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать в практической деятельности доказательства тождеств, решение 

уравнений, решение текстовых задач; 

рационализацию вычислений значений числовых 

выражений. Системы линейных уравнений Ученик 

научится: 

• определять является ли пара чисел решением системы; 

• решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными графическим 

способом, способом подстановки и способом сложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения решения тестовых задач с помощью 

систем уравнений, исследования полученных результатов в зависимости от условия задачи. 

Статистические 

данные Ученик 

научится: 

• оценивать логическую правильность рассуждений процесса доказательства теоремы и 

решения задачи на доказательство; 

• приводить примеры для иллюстрации утверждений и контпримеры для опровержения 

утверждений; 

• использовать статистические характеристики для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях; 

• извлекать информацию, представленную в виде таблиц, графиков, диаграмм; 

• составлять простейшие таблицы с использованием статистических данных; 

• вычислять средние значение результатов измерения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать выстраивания аргументации при доказательстве; 

• распознавать логически не корректных рассуждения; 

• анализировать реальные числовые данные полученных на 

практике. Геометрия 

Начальные понятия и теоремы 

геометрии Ученик научится: 

• распознавать на чертежах и моделях из окружающей обстановки такие 

геометрические фигуры, как точка, прямая, луч, отрезок, ломаная, различать их взаимные 

расположения на плоскости; 

• решать задачи на вычисление длин отрезков, градусных мер углов; 

• применять свойство смежных и вертикальных углов для решения задач; 

• строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

Ученик получит возможность научиться: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии с использованием понятий 

перпендикулярности прямых, острых, тупых, развернутых углов и т.д.; 

• построение с помощью линейки, угольника, транспортира, прямых, отрезков, 

лучей, углов и т.д. и их комбинаций; 

• измерения отрезков, углов встречающихся в повседневной практике; 

• нахождения расстояния между двумя точками. 

Треугольники 

Ученик научится: 
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• доказывать свойства биссектрисы равнобедренного треугольника, свойство углов 

равнобедренного треугольника; 

• использовать признаки равенства треугольника для доказательства равенства 

треугольников по готовым чертежам; 

• в простейших случаях самостоятельно выполнять чертежи в задачах на доказательство 

равенства треугольников; 

• использовать понятие биссектрисы, медианы, высоты треугольника в несложных 

задачах на доказательство и в задачах на вычисление различных элементов треугольника; 

Ученик получит возможность научиться: 

• проведения рассуждений при решении различных задач; 

• построения медиан, биссектрис, высот треугольника с помощью транспортира и 

масштабной линейки; 

• изображения окружности с помощью циркуля. 

Параллельные прямые 

Ученик научится: 

• доказывать три признака параллельности прямых; 

• использовать признаки параллельных прямых для доказательства параллельности 

прямых; 

• применять свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей, для решения вычислительных задач и задач на доказательство. 

Ученик получит возможность научиться: 

• описание реальных ситуаций на языке геометрии (параллельность, 

перпендикулярность и т.д.); 

• использование свойств геометрических фигур для решения практических задач 

(построение круга, параллельных и перпендикулярных прямых и т.д.). 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Ученик научится: 

• доказывать теорему о сумме углов треугольника, теорему о зависимости между 

длинами сторон и градусными мерами углов в треугольнике; 

• доказывать теорему, что в треугольнике каждая сторона меньше суммы длин двух 

других сторон; 

• решать задачи на доказательство равенства прямоугольных треугольников, на 

применение признака равнобедренного треугольника; 

• решать задачи на нахождение расстояний от точки до прямой, между параллельными 

прямыми; 

• решать задачи вычислительного характера: на нахождение градусных мер углов, 

длин сторон и т.д. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определения в реальной жизни расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми; 

• решения геометрических задач методами алгебры. 

8 класс 

Личностные результаты 

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных 

• стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
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информационном обществе; 

• Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их устранения 

• формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; 

Познавательные: 

• общие способы интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

• приобретение опыта математического моделирования; 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Коммуникативные: 

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов способом 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); адекватное межличностное восприятие партнера 

Предметные результаты 

1. Рациональные дроби. 

Ученик научится: определять рациональные дроби, применять основное свойство 

дроби, выполнять сокращение дробей. Выполнять Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Распознавать функцию и строить её график. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений и преобразование целых выражений. 

• выполнять алгоритмы действий с дробями; 

• научится понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда 

можно представить в виде дроби; 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей ( преобразовании 

дробных выражений; 

• переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем 

будут усвоены основные алгоритмы; при нахождении значений дробей на вычисления 

использовать калькулятор; 

• расширять сведения о статистических характеристиках; 

• познакомиться с понятием среднего гармонического ряда положительных чисел; 

• рассмотреть свойства графиков функций. 

Квадратные корни. 

Ученик научится 

• рассмотреть понятие об иррациональных числах; 

• применять общие сведения о действительных числах; 

• рассмотреть понятие - квадратный корень; 

• находить приближенное значение квадратного корня; 
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• применять свойства квадратных корней; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• рассмотреть понятие функция, её свойства и график. 

Ученик получит возможность научиться: 

• систематизировать сведения о рациональных числах, расширив тем самым понятие 

о числе; 

• выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни; 

• познакомиться с начальным представлением о понятии действительного числа.; 

• обобщить известные сведения о рациональных числах. 

Ученик научится 

• использовать интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и 

потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число; 

• ознакомиться с нахождением корней с помощью калькулятора; 

• познакомиться с понятием арифметического квадратного корня и свойствами 

арифметических квадратных корней; 

• научиться доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество , 

которые получают применение в преобразовании выражений, содержащих квадратные корни; 

• уделять внимание освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в 

выражениях вида; 

• уметь преобразовывать выражения, содержащие корни, которые часто используется 

как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

• работать по развитию функциональных представлений; 

• рассматривать функции, её свойства и графики; 

• научиться находить взаимосвязь функций с функцией y = х2 

Квадратные уравнения 

Ученик научится 

• распознавать квадратное уравнение; 

• применять формулу корней квадратного уравнения; 

• решать рациональные уравнения; 

• решать задачи, приводящие к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Ученик получит возможность научиться : 

• выработать умение решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

• уметь распознавать примеры решения неполных квадратных уравнений; 

• использовать алгоритмы решения неполных квадратных уравнений, различного 

вида. 

• решать уравнения вида ах2 + Ьх + с = 0, где а 1 0, с использованием формулы корней; 

• применять формулы Виета, выражающими связь между корнями квадратного 

уравнения и его коэффициентами; 

• использовать формулы в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

• овладеть способом решения дробно-рациональных уравнений, который состоит в 

том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений 

с последующим исключением посторонних корней. 

• расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

Неравенства. 

Ученик научится 

• распознавать числовые неравенства и использовать их свойства.; 

• выполнять почленное сложение и умножение числовых неравенств; 
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• находить погрешность и точность приближения; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• применять решение неравенств для оценки значений выражений; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

• познакомиться с теоремами о почленном сложении и умножении неравенств; 

• применять полученные знания при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ; 

• познакомиться с понятием абсолютной погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности. 

• проводить дедуктивные рассуждения как при доказательствах указанных теорем, 

так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств; 

• познакомиться с понятием о числовых промежутках; 

• давать названия и применять обозначения; 

• распознавать и решать системы неравенств с одной переменной; 

• познакомиться с понятиями пересечения и объединения множеств. 

• при решении неравенств использовать свойства равносильности неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах; 

решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на 

случае когда а < 0. 

• решать системы двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, 

которые записаны виде двойных неравенств. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Ученик научится 

• распознавать степень с целым показателем и использовать её свойства; 

• познакомиться с понятием стандартный вид числа; 

• ознакомиться с начальными сведениями об организации статистических 

исследований. 

Ученик получит возможность научиться : 

• уметь применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях; 

• - ознакомиться с начальными представлениями о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 

• применять свойства степени с целым показателем; 

• использовать метод доказательства этих свойств на примере умножения степеней 

с одинаковыми основаниями; 

• познакомиться с понятием записи числа в стандартном виде; 

• использовать полученные знания в физике, технике и других областях знаний. 

• проводить статистические исследования; 

• распознавать понятия генеральной и выборочной совокупности; 

• представлять статистические данные частот и относительных частот в виде 

таблиц; 

• определять по таблице частот таких статистических характеристик как среднее 

арифметическое, мода, размах; 

• использовать знания для наглядной интерпретации статистической информации. 

9 класс 

Предметные: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
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• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

•развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

•развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 
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• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Г еометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
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• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных слу-

чаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
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разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК Предметные 

результаты 

Коммуникативные умения. 

Обучающийся научится: 

Начинать, поддерживать и завершать разговор; Сообщать и запрашивать 

информацию; 

Адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания, 

благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, извиняться (объем диалога-4 

реплики со стороны каждого партнера). Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

составлять законченные, логичные, связные монологические высказывания на основе 

содержательных опор, таких, как текст, план и ключевые в рамках освоенной тематики (6-

8 фраз); 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и /или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

излагать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

Составлять различные типы монологов (повествование, сообщение, описание). 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание простых и коротких 

сообщений , содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. Чтение Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

делать выписки из текста; 

составлять план текста; 

писать открытки с опорой на образец (объемом до 20 слов, включая адрес); правильно 

писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес. Языковые навыки и 

средства оперирования ими, орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: правильно писать изученные слова; 
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правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи Обучающийся научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; расширять представление об основных способах образования 

существительных, прилагательных и наречий, таких как конверсия, 

словосложение и аффиксация; - образование имен существительных от глаголов 

при помощи суффикса -er; образование имен прилагательных при помощи 

суффиксов -y, -ly, -ful -наречия при помощи суффикса -ly; 

-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов -im; -un; 

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

Г рамматическая сторона речи Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголом to be; have got 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
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неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, и Past Simple, Present и Continuous; распознавать и 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления. Социокультурные знания и умения Обучающийся 

научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

ИСТОРИЯ 

класс 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 

легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощью 

педагогического работника и (или) других участников образовательных отношений) 

источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 
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даты и другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в 

древности; 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительных 

событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об исторических 

личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описание памятников 

культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп населения; 

в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические явления, 

определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий древней 

истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки наиболее 

значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры. 

. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
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Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; 

б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

4) проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 
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. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

характеризовать (самостоятельно или с помощью педагогического работника или других 

участников образовательных отношений) обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью педагогического 

работника или других участников образовательных отношений) информацию из нескольких 

однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их участниках; 

составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую характеристику 

известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни 

различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) памятников 

материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI 

- XVII вв.; 

б) европейской реформации; 

в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; 

г) революций XVI - XVII вв. в европейских странах; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.: 

а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 
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событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 

работника и (или) других участников образовательных отношений); 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том 

числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; устанавливать 

синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. Знание 

исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим); 

составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения - называть их основные виды, информационные особенности (самостоятельно и 

(или) с помощью педагогического работника и (или) других участников образовательных 

отношений); 

объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательных отношений) назначение исторического источника, раскрывать 

его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых событиях 
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отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа жизни 

различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) памятников 

материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в 

XVIII в.; 

б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; 

в) промышленного переворота в европейских странах; 

г) абсолютизма как формы правления; 

д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательных отношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательных отношений различать в описаниях событий и личностей XVIII в. 

ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных 

слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), как 

сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальные 

традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе 

на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной истории первой половины XIX века и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 
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выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность либо асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории изучаемого периода; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории изучаемого 

периода на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

группировать, систематизировать факты по заданному или самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории изучаемого периода из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с использованием 

визуальных материалов (устно и (или) устно-дактильно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа жизни 

различных групп населения в России изучаемого периода и других странах в XIX - начале XX 

в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание памятников 

материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных 

при их создании технических и художественных приемов, и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в 

изучаемый период; 

б) процессов модернизации в мире и России; 

в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

2) объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; 

3) самостоятельно или с помощью педагогического работника или других участников 

образовательных отношений объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 
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б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 

4) самостоятельно или с помощью педагогического работника или других участников 

образовательных отношений проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

изучаемого периода: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; 

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры изучаемого исторического периода, объяснять, в 

чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

объяснять, в чем состоит наследие истории изучаемого периода для России, других стран 

мира. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 класс 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах 

и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

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

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (самостоятельно и (или) или с 
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помощью педагогического работника и (или) других участников образовательно-

коррекционного процесса) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

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

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социальноэкономических 

кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устно и (или) устно- 

дактильно и письменно) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для объяснения роли информации и информационных 

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

роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; 

проведения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

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

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

умение составлять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательно-коррекционного процесса) на их основе план, 

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

преобразовывать предложенные модели в текст; 

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

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

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

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 

поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 
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гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) приобретение опыта заполнения формы (в том числе электронной) и составления 

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности (учетом возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушением слуха) на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях 

обучающихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной 

позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; 

образование и его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 

сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

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

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт свое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

обучающегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона "Об образовании в Российской Федерации"; составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 
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искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

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

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

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

материалов) и публикаций в СМИ; 

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

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать свое 

отношение к учебе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живем: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 

духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия 

человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

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

общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

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

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 
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практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том 

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

живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

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

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные 

нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

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

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего 

и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для 

личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права 

и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 
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приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребенка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена 

ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной 

организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных педагогическим работником источников о правах и 

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

Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

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

соотносить ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

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

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

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

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации 

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

собственных перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о 

профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 
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проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о 

правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

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

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности 

и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; 

способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание 

трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права, в том числе связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 

прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 

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

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в 

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

и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных педагогическим работником 
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источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

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

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 

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

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

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

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

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

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершенные правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

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

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; 

функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы 

хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 
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конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; 

с использованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и прочее), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических 

и социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 

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

финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления 

экономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; 

использования различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

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

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 
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приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в сети 

Интернет; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 

правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и 

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

референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 
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политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 

технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных 

ролей избирателя, члена политической партии, участника общественнополитического 

движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию педагогического работника выявлять соответствующие факты из разных 

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

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 
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культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 

противодействия коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в 

том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности 

и патриотизма свое отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных педагогическим работником источников и учебных материалов, составлять на 

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

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 

Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 

права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

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

особенностями аудитории и регламентом; 



64 

 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

БИОЛОГИ

Я 5 класс 

Предметные результаты 

Ученик научится 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

• оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; работы с определителями растений; 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках; 

6 класс 

Предметные результаты 

• взаимосвязь растений с другими организмами; 

• растительные сообщества и их типы; 

• закономерности развития и смены растительных сообществ; 

• о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

• устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

• определять растительные сообщества и их типы; 

• объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

• проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
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растениями, работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках. 

7 класс 

Предметные 

результаты Ученик 

научится 

• выделять признаки типов и классов животных; 

• доказывать взаимосвязь строения животного с его образом жизни; 

• находить признаки более высокой организации представителей животного мира; 

• распознавать животных на рисунках; 

• сравнивать одноклеточные растения с одноклеточными животными; 

• составлять характеристику типов животных; 

• находить различия и общие признаки представителей типа Членистоногих; 

• объяснять причины многообразия, форм и широкого распространения насекомых в 

природе; 

• пользоваться лабораторным оборудованием, вести наблюдения за животными, 

ставить простейшие опыты; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

• раскрывать понятия основных биологических понятий и терминов; 

• пользоваться научно-популярной литературой; 

• самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и других источников 

информации; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• соблюдения мер профилактики, заболеваний, вызываемых животными; 

• оказания первой помощи при укусах животных; 

• охраны здоровья. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять признаки животных различных систематических групп; 

• рассматривать взаимосвязь живого организма и среды; 

• наблюдать и описывать различных представителей животного мира. 

8 класс 

Личностные результаты 

• воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку 

• знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы 

• умение реализовывать теоретические познания на практике 

• понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни 

• признание учащимися ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости --

ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества 

• готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни 

• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

• понимание значения обучения для для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии 



66 

 

Метапредметные результаты 

Ученик научится 

• работать с учебником и дополнительной литературой и дополнительной литературы 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника 

• устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции 

и происхождении человеческих рас; зависимости гибкости тела человека от строения его 

позвоночника; между строением анализатора и выполняемой им функцией 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов 

• выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток и их функциями 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы и движения крови по сосудам, об инфекционных заболеваниях, 

оформлять ее в виде рефератов, докладов 

• классифицировать витамины; типы и виды памяти; железы в организме человека 

• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции 

• приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека 

Ученик получит возможность научиться 

• выделять главное в тексте, преобразовывать одну информацию в другую, 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• указывать методы наук, изучающих человека 

• определять основные этапы развития наук, изучающих человека 

• определять место человека в систематике 

• рассматривать основные этапы эволюции человека 

• определять человеческие расы 

• описывать общее строение организма человека 

• определять строение тканей организма человека 

• выбирать пищевые продукты и питательные вещества, определять их роль в обмене 

веществ 

• классифицировать витамины 

• определять нормы и режим питания 

• рассматривать особенности ВНД человека 

• определять наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путем, а также меры их профилактики 

Ученик получит возможность научиться: 

• оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях; при тепловом и 

солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова 

• измерять пульс и кровяное давление. 

9 класс 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

• выделять существенные признаки биологических объектов и процессов (обмен 
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веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; 

• классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

• осознавать необходимость действий по сохранению биологического разнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

ГЕОГРАФИЯ 

5 класс 

помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; методов исследования, применяемых в 

географии; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации 

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

для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в географическое изучение 

Земли; 

описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с 

использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое); 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

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

географическим картам, географические координаты по географическим картам; 

использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов 

местности и географических карт для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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применять с опорой на источник информации понятия "план местности", 

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

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

ориентированных задач; 

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

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

приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир живой и 

неживой природы; 

объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времен года; устанавливать 

эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений; описывать с опорой на план внутреннее строение Земли; 

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

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

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

материковую и океаническую земную кору; 

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

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

различать с опорой на источник информации горы и равнины; 

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

план; 

иметь представление о причинах землетрясений и вулканических извержений; 

применять с помощью учителя понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан", 

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

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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

землетрясения" для решения познавательных задач; 

иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по происхождению; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в 

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

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

решение которых невозможно без участия представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и 

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

описания). 

6 класс 

. К концу 6 класса обучающийся научится: 

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

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природы Земли, 

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

ориентированных задач, и извлекать ее из различных источников; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в 

геосферах и средств их предупреждения; 

сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения географической 
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информации на разных этапах географического изучения Земли; 

различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей Мирового 

океана; 

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

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

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы (моря, 

озера, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; различать с опорой 

на источник информации питание и режим рек; сравнивать с опорой на алгоритм учебных 

действий реки по заданным признакам; различать с опорой на источник информации понятия 

"грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и применять их для решения учебных и 

(или) практикоориентированных задач; 

устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения 

многолетней мерзлоты; 

иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов; описывать с 

опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы; 

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

количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического 

положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для 

решения учебных и практических задач; 

объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; 

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

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

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

климатообразующие факторы; 

устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной поверхности 

и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 

основе данных эмпирических наблюдений; 

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

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

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

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

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

"стратосфера", "верхние слои атмосферы"; 

применять с помощью учителя понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные 

осадки", "воздушные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме; иметь представление о границах 

биосферы; 

приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных 

территорий Земли; 

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов природы в 

природно-территориальном комплексе; 
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сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного и животного 

мира в различных природных зонах; 

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

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

практико-ориентированных задач; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных 

природных зонах; 

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных 

геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путей решения существующих экологических проблем. 

7 класс 

К концу 7 класса обучающийся научится: 

описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их 

существенным признакам; 

различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в 

результате деятельности человека; 

описывать после предварительного анализа закономерности изменения в пространстве 

рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учетом характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используя 

географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением 

крупных форм рельефа; 

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, 

типы климата по заданным показателям; 

иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

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

"пассаты", "западные ветры", "климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; объяснять с 

помощью учителя влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

различать после предварительного анализа океанические течения; 

сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира 

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

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 
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практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения 

крупных стран мира; плотность населения различных территорий; 

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

ориентированных задач; 

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

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

и национальных религий; 

проводить с опорой на план языковую классификацию народов; 

различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной деятельности 

людей на различных территориях; 

определять после предварительного анализа страны по их существенным признакам; 

сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 

условиям регионов и отдельных стран; 

иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

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

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

источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной 

деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить с опорой на источник информации примеры 

международного сотрудничества по их преодолению. 

8 класс 

К концу 8 класса обучающийся научится: 

характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории 

формирования и изучения территории России; 

находить после предварительного анализа в различных источниках информации факты, 

позволяющие определить вклад российских ученых и путешественников в освоение страны; 

характеризовать с опорой на план географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и 

макрорегионах России; 

приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской Федерации 

разных видов и показывать их на географической карте; 

иметь представление о влиянии географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать с помощью учителя знания о государственной территории и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном 

и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 
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иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

проводить после предварительного анализа классификацию природных 

ресурсов; иметь представление о типах природопользования; 

выбирать и использовать с помощью учителя источники географической информации 

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

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

определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

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

называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

иметь представление о распространении по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

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

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

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

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

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

ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по 

карте погоды; 

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

фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв 

России; 

иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей среды; 

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

крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и 

озера, границы климатических поясов и областей, природнохозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

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

для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

рационального и нерационального природопользования; особо охраняемых природных 

территорий России и своего края, животных и растений, занесенных в Красную книгу России; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации 

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

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на территории страны; 

сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих 

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

проводить после предварительного анализа классификацию населенных пунктов и 

регионов России по заданным основаниям; 
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использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальной жизни; 

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

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

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

агломерация", "поселок городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", 

"рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, график, 

географическое описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач. 

9 класс 

К концу 9 класса обучающийся научится: 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 

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

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 

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

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

практико-ориентированных задач; 

выбирать и использовать информацию из различных географических источников 

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

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

на алгоритм учебных действий: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства 

на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской Федерации по 

уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: 

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

и условия размещения производства, современные формы размещения производства), валовой 

внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого 

развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов, природно-ресурсный, 

человеческий и производственный капитал, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 

факторы размещения предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, факторы 

размещения машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, факторы 

размещения предприятий металлургического комплекса, химическая промышленность, 

факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, лесопромышленный 

комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного комплекса, 

агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий агропромышленного 

комплекса (АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, 

виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), 

Арктическая зона и зона Севера России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического 
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содержания для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия: объяснять с опорой на план 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать после предварительного анализа условия 

отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

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

оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельности 

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

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

предприятия и национальной экономики; 

иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры 

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

развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве, 

оценивать после предварительного анализа влияние географического положения отдельных 

регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

сравнивать после предварительного анализа географическое положение, географические 

особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства макрорегионов России; 

после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческой 

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

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

ХИ 

МИЯ 

8 

класс 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

•  давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
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проведении наблюдений и опытов; 

•  различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии; 

• составлять формулы основных классов неорганических веществ 

• составлять уравнения химических реакций. 

9 класс 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

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

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

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 
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• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• 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»; 
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• 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: 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам и давать названия 

веществам; 

• составлять уравнения химических реакций и указывать их тип; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии. 

ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 11и Шзаконы Ньютона, закон сохранения 

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

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

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жжизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 
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(ДВС),тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

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

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

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жжизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

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

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 
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• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба 

ИНФОРМАТИКА 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

включают в себя: освоенные обучающимися 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. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека 

и общества; 

Ученик получит возможность научиться 

• применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности 

6 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

• применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности (работа в 

области живописи, графики, скульптуры); 

Ученик получит возможность научиться 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

7 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

Иметь представления: 

• о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о 

роли эскизов и этюдов; 

• о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о 

роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

Учащиеся получат возможность: 

иметь представление 

• об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей направлений в искусстве, 

о роли творческой индивидуальности художника; 

• процессе практической работы учащиеся должны: 

• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

МУЗЫКА 

Предметные результаты: 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
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• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы; 

• проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки 

• оценивать собственную музыкально-творческую деятельность; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Классика и современность. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

•  понимать специфику и особенности 

музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 

• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 
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проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

• разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

• применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного 

общего образования 

• Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в 

повседневной жизни. 

• Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и усвоении обучающимися с ЗПР минимума основных ключевых понятий, которые в 

дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями 

и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

• Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

• 1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

• 2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

• 3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

• 4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

• 5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

• 6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 
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• 7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

• 8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• 9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

• 10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

• 11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

• 12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

• Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

• Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

• Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

• Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 

• ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать с 

опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и различия (виды чрезвычайных 

ситуаций, в том числе террористического характера); 

• иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности предвидеть, 

по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

• приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому, 

психическому здоровью человека и (или) нанесения ущерба имуществу, безопасности 

личности, общества, государства; 

• классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, психологические, социальные 

источники опасности: люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 

том числе техногенного происхождения; 

• объяснять с опорой на справочный материал общие принципы безопасного поведения. 

• Модуль N 2 "Безопасность в быту": 

• иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища; 

• классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

• знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

• соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

• понимать ситуации криминального характера; 

• знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения; 

• безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 
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канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

• безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

• безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

• Модуль N 3 "Безопасность на транспорте": 

• классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

• соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

• предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера, и ситуации угрозы террористического акта; 

• безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

• Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах": 

• описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники опасности в 

общественных местах, в том числе техногенного происхождения; 

• понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

• соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

• знать правила информирования экстренных служб; 

• безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

• эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

• безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

• безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников; 

• безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

• Модуль N 5 "Безопасность в природной среде": 

• раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, 

экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития общества; 

• помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

• соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

• объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения на 

водоемах в различное время года; 

• безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные); 

• объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

• безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

• знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

• Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": 

• раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья (физического 

и психического) и здорового образа жизни; 
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• описывать факторы, влияющие на здоровье человека; 

• раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от 

образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья 

и психологического благополучия); 

• иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

• приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от инфекционных 

и неинфекционных заболеваний; 

• безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

• характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального характера; 

• оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

• Модуль N 7 "Безопасность в социуме": 

• приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и группового 

конфликта; 

• иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

• иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля); 

• приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе в 

целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, 

в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

•  соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

• соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка (секции, спортивной 

команды), группе друзей; 

• распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодежных увлечений; 

• безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

• Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве": 

•  приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

• иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети 

Интернет, предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

• владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций; 

• понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

• Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 

• объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, их 

причины и последствия; 

• иметь негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

• иметь представление об организационных основах системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

• распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

• безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 
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опасных) вещей и предметов; 

• безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников. 

• Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения": 

• иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

• иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; 

• понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

• знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

• владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

• информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

5 класс 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Предметные: 

• овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• соблюдение норм и правил безопасного труда; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании 

материалов, денежных средств; 

• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

Ученик научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Ученик получит возможность: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» 

Ученик научится: 

• Распознавание древесины и древесных материалов. 

• Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

• Организация рабочего места для столярных работ. 
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• Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Ученик получит возможность: 

• Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

• Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, клея. 

• Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. 

• Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

• Ученик научится: 

• Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. 

• Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

• Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Ученик получит возможность: 

• Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

• Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

• Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

Ученик научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, бутерброды, горячие напитки, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• организовывать рациональное питание в домашних условиях; 

• применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

• оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

• соблюдать правила этикета за столом; 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Предметные: 

• освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• соблюдение норм и правил безопасного труда; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании 

материалов, денежных средств; 

• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической, 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда. 

Раздел «Технология ведения дома» 

Предметные: 

• овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• соблюдение норм и правил безопасного труда; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании материалов, денежных 

средств; 

• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
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• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

Ученик научится: 

• различать и выбирать материалы для решения технологических задач; 

• осуществлять технологические операции при решении поставленных задач; 

• читать простейшие чертежи и схемы; 

• организовывать рабочее место для выполнения практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

• разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Раздел «Профессиональное самоопределение». 

Ученик научится: 

• разбираться в способах изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда 

и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

• ознакомится с видами и формами получения профессионального образования. 

Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. 

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализу регионального рынка труда и профессий и профессионального образования, 

ознакомится с центрами профконсультационной помощи; 

• правильному определению целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности, составлению плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

6 класс 

Технологии домашнего хозяйства Ученик научится: 

• разбираться в принципах планирования жилого дома и зонирования комнаты 

подростка; 

• разбираться в ассортименте современных материалов для отделки жилого 

помещения и декоративного оформления интерьера комнат; 

• разбираться в роли комнатных растений в интерьере и их влиянии на 

микроклимат вдоме. 

Ученик получит возможность: 

• определять эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические 

требования 

к интерьеру, оптимально организовывать свое рабочее место; 

• подбирать современные материалы и цветовое решение для своей комнаты: 

• ухаживать за комнатными растениями: сажать, пересаживать, поливать. 

Кулинария 

Ученик научится: 

• самостоятельно готовить супы и простые кулинарные блюда из рыбы, мяса, 

птицы, 

круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания; 

• солению и квашению пищевых продуктов в домашних условиях; 

• безопасно работать с режущими и колющими инструментами, с кухонным 

оборудованием, с крупной и мелкой кухонной бытовой электротехникой, горячей 

посудой и жидкостью; 
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• соблюдать правильную технологическую последовательность приготовления, 

блюд, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы; 

• сервировать стол к обеду; 

• соблюдать правила этикета за столом, пользоваться столовыми приборами. 

Ученик получит возможность: 

• применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в 

них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы соления и квашения пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол к обеду; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• определять состав пищевых продуктов, способы их обработки и технологии 

приготовления; 

• определять свежесть и качество продуктов органолептическими методами, 

выбирать 

оптимальное количество продуктов для приготовления блюда. 

Технологии обработки конструкционных материалов Ученик научится: 

• находить и анализировать в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы; 

• составлять технологическую карту изготовления несложных деталей из 

конструкционного материала; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

Ученик получит возможность: 

• определять способы сборки и крепления деталей изделия; 

• выполнять художественные изделия из конструкционных материалов с учетом 

их 

механических и технологических свойств; 

Создание изделий из текстильных материалов Ученик научится: 

• отличать по свойствам искусственные и синтетические ткани, нетканые 

материалы из 

химических волокон. 

• снимать мерки с фигуры человека и работать с готовыми выкройками; 

• изготавливать с помощью ручных инструментов, приспособлений и швейной 

машины 

простые по конструкции модели швейных изделий - поясную одежду, пользуясь 

технологической документацией и инструкционными картами; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и приспособлений 

декоративноприкладные работы, вязаные крючком, пользуясь технологической 

документацией; 

Ученик получит возможность: 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 
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• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии творческой и опытнической деятельности Ученик научится: 

• планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

• оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов. 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

• разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

7 класс 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
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• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов тру да по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

Ученик научится: 

• определять роль комнатных растений и размещать их в интерьере, определять влияние 

комнатных растений на микроклимат; 

• давать характеристику видам лёгкого женского платья, эксплуатационным, 

гигиеническим и эстетическим требованиям к нему, измерять фигуру человека, записывать 

условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, основным 

приемам моделирования плечевых изделий; 

• выполнять и записывать условные графические обозначения швов: стачных 

(запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) 

• выполнять экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

определять технологическую последовательность раскроя ткани, подготавливать и проводить 

первую примерку, выявлять и исправлять дефекты изделия; 

• определять единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера. 

Ученик получит возможность: 

• выращивать комнатные растения и размещать их в квартире; 

• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей 

и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и 

низы платья; 

8 класс 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 



93 

 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе груда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

Ученик научится: 

• Определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

• Знакомиться с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. 

• Анализировать потребности членов семьи. 

• Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её состава. 

• Обосновывать тему творческого проекта. 

• Находить и изучать информацию по проблеме, формировать базу данных. 

• Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы. 

_ Ученик получит возможность: 

• Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. 

• Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

• Планировать будущую индивидуальную трудовую деятельность. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

• Ученик научится: 
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• планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; 

• оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
Ученик получит возможность: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

• разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

-разрабатывать содержание совместно с учителем занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-определять правила оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности Выпускник научится: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности; 

-выполнять физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 
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-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; - 

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

основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: -выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры; -преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ. 

Обращение с устройствами 

ИКТ Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней; 

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; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с устройствами ИКТ. 

Создание письменных сообщений Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; осуществлять 

редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; Создание графических объектов Выпускник научится: 

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создавать диаграммы различных видов; 

создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий. 

Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится: участвовать в 

обсуждении с использованием возможностей Интернета; использовать возможности 

электронной почты для информационного обмена; осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. Поиск и организация 

хранения информации 

Выпускник научится: 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете; использовать приёмы 

поиска информации на персональном компьютере; использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных; 

Результаты формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; выбирать и 

использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
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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 гипотезы, эксперимент, моделирование и др.; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, сравнительное историческое описание, 

интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок. 

Результаты формирования стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему 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, содержащихся в тексте; сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты; находить в тексте требуемую информацию; решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

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 главную и избыточную 

информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные 

точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определённой 

позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

структурировать текст; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы; интерпретировать текст: 

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. Работа с 

текстом: оценка информации Выпускник научится: откликаться на содержание текста: 

связывать информацию из текста со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения из текста, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в 

защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму; на 

основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 
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использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать свою точку зрения о полученном сообщении. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АОП ООО для 

обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные 

условия могут включать: 

особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде 

ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с 

ЗПР; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей 

этапность выполнения задания); 

отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении обучающегося 

проявлений утомления, истощения. 

Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических 

мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации и вносится в специальный раздел индивидуального образовательного маршрута, 

доводится до сведения педагогических работников, родителей (законных представителей), 

администрации в соответствии с установленными правилами образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АОП ООО для обучающихся с ЗПР. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую 

диагностику; текущую и тематическую 

оценку; психолого-педагогическое 

наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую 

оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 
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ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественнополезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 

основе метода экспертных оценок. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР 

должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном 

прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями 

развития обучающегося с ЗПР. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 
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продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознавательных 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, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 
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операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно - 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

АОП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне 

основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 
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оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 

обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебнопознавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками, в том числе учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями- предметниками, 

классными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 

сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 

родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 

сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР не 

выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей отвечают требованиям, 

предъявляемым федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и федеральной адаптированной образовательной программы для 
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обучающихся с ОВЗ и представлены в приложении. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Целевой раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивает: 
-развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней 

позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 
- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 
практических задач; 

-повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах; 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебноисследовательской и 
проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 
-на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 
безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества; 

- развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при общении с 
окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися АОП ООО. 
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение 
овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

-овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 
познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 
мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 
коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 
действия). 

Содержательный раздел 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 
определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учитывают 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии 
речи - устной и письменной. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 



105 

 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий: 
- анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 
- выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 
-устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 
анализа; 

-выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными 
типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом выделенных 
критериев; 

-самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 
закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 
-устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов. 
Формирование базовых исследовательских действий: 
- самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 
- формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 
свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 
особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинноследственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического миниисследования, представлять 
результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 
схемы, таблицы, диаграммы; 

- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; 

- самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
- овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в 
том числе в литературных произведениях; 

- публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроках 

или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на конференциях. 
Работа с информацией: 
- выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 
извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, 
государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 
- использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с учетом 

особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), и чтения - 
изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи 
(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 
функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 
информации; 

- выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 
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текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации; 
- в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 
автора и проверять их в процессе чтения текста; 

-находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 
текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки; 

- оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

-владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 
суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

- правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
- выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 
- формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 
- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), 
- давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; 
- оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 
- управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
- владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 
- уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами общения (в 

том числе естественными жестами, мимикой лица); 
- публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации выполненного 
лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный (английский) язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий: 
- определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, 

языковые модели, алгоритмы; 
- определять и использовать словообразовательные элементы; 

- классифицировать языковые единицы иностранного языка; 
- проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 
- различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, словосочетания, 

предложение); 
- определять типы высказываний на иностранном языке; 

- использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собственных 
устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 
- понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информацию и 

существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 
- понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую информацию и 

существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 
-прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логические 

связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей; 
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-определять значение нового слова по контексту; 

-кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 
выражения, составлять план; 

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
-воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 

-адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 
-знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 
-осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 
- выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных языковых 

средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 
- представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
- формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудничестве с 

педагогическим работником и самостоятельно; 

- планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 
участниками; 

- воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 
корректировать; 

- корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 
ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

- осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты своей 
деятельности. 

Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий: 
-выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

-различать свойства и признаки объектов; 
-сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры; 
- устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами; 
- анализировать изменения и находить закономерности; 

- формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 
отрицания, формулировать обратные теоремы; 

-использовать логические связки "и", "или", "если..., то..."; 
- обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему; 
-использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить пример 

и контрпример; 
- различать, распознавать верные и неверные утверждения; 
- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 
- моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели; 
- воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 
- устанавливать противоречия в рассуждениях; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
- формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 
варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

-доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 
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результаты; 

- представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 
математический язык и символику; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 
или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 
- использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 
- переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 
-выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи; 
- распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных; 

- находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 
- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

- владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 
безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах 
и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации; 
- коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 
команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
- удерживать цель деятельности; 
- планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности; 
- корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 
- анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 
Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий: 

- выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 
-строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 
- прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов или 

групп веществ, к которым они относятся; 
- объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
- исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 
-исследование процесса испарения различных жидкостей; 
-планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие 
разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 
-анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 



109 

 

- выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

- использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 
научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 
Интернет. 

-анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли вакцин и 
лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 
различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 

- выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 
текстах; 

- публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 
проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

- определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 
проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной 
работы; обобщение мнений нескольких людей; 

- координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования; 

-оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
- выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности; 
- анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения 
в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи и 
при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

-объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 
естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

- оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям 
и условиям; 

- готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-научной 
проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 
- систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 
- составлять синхронистические и систематические таблицы; 
- выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 
- сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали (существовавшие синхронно 

в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно определенным 
основаниям; 

- использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

- выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 
- осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 
-соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость; 
-классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 
регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественнополитических организаций; 
- сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
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мораль и право; 

- определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта; 

- преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 
- вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций; 
- использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 
- выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с учетом 

особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 
-устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан; 
- устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 
основе анализа данных наблюдений; 

-классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
-классифицировать острова по происхождению. 
- формулировать оценочные суждения с использованием разных источников географической 

информации; 

- самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование базовых исследовательских действий: 
-представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 
- формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 
-представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания); 
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе; 
- проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 
Работа с информацией: 

- проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 
аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, публицистике в 
соответствии с предложенной познавательной задачей; 

- анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 
источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 
самостоятельно определяемым критериям); 

- сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 
различия; 

- выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей хозяйства России; 
- находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
-выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 
-определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

- извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствующие 
таблицы, составлять план; 

- анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 
поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ; 

-представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

- осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 
разных источниках информации; 

- сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 
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графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
-определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях; 
- раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи; 
-принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения; 
- осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя способность к 

диалогу с аудиторией; 
- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам; 
- анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации; 
- выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 
между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

- сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности; 
- планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 
- разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
- раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и общества в 

целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций); 
- определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 
определяемых плана и источников информации); 

- осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе; 
- самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 
является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
(УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие научного 
способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 
самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно 
и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 
групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 
обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. 
УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании вспомогательных 
средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных потребностей и особенностей 
обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (в 
том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, возникшие у обучающегося 
проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебноисследовательская и 

проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 
ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 
известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной: 

-на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные вопросы, 
предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых посредством размышлений, 
рассуждений, предположений, экспериментирования; 

-на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать гипотезу 

и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, анализировать 
результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
- обоснование актуальности исследования; 
- планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

- проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 
проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования (с учетом особых образовательных потребностей и 
особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с активизацией 
учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные исследовательские 
задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 
деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 
учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 
исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 
ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 
междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 
ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 
нескольких учебных предметах. 

. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 
педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 
индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующими: 
- урок-исследование; 

-урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
-урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 
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- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 
затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной 
ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

- мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или двух 
уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 
проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 
компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности: 
1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 
исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая социально-

гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-технологическое, 
междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 
конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, 
образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-
исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с нормативно 
развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 
различных форм предъявления результатов в том числе: письменная исследовательская работа (эссе, 
доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 
учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 
насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать 
результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 
запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на получение 
проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. 
ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально значимой или 
познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, что 
нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

-определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 
результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

-использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные способы 
действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 
руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы; сбор 
информации или исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта 
(устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, 
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оценка качества выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет 
осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и 

метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, 
метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 
практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за рамки 
содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использование 
содержания одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование областей знания и 
методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 
конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

. Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 
возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта, 
в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное, 
естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, художественнотворческое, 

спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе творческие 

мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, газета, 
журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, 

социальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные материалы по 
проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 
1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 

значимость; 
2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы над 

проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая понимание проблемы, 
связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, планировать и 
работать по плану, реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального "продукта", 
осуществлять самооценку деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты проекта 
(четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта 
(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации), качество 
письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения), уровень 
коммуникативных умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать 
на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 
дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности). 

2.3. Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического 

развития (вариант 7) 

Цели, задачи и принципы построения ПКР 

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

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при 

создании специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 
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обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного процесса, его 

организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, достижение планируемых результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психологопедагогического 

сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

Задачи ПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной 

деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе комплексного 

сопровождения обучающихся с ЗПР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, в 

также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно 

взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах 

совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

Содержание программы коррекционной работы 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Преемственность.Принцип обеспечивает создание единого образовательно 

коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР 

с другими разделами адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной преемственности в 

образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 
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проведении коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а 

также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР.Принцип определяет позицию 

педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с максимальной 

пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых 

образовательных потребностей. 

Непрерывность.Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность.Принцип комплексности и системности базируется на 

единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с 

учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация 

данного принципа предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-

развивающей работы каждого обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; 

расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми; 

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; определение 

особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями обучающихся; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; 
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реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при наличии) 

каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации 

и отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление включает: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 

изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося 

с ЗПР; 

изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося 

с ЗПР; 

выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; изучение 

профессиональных предпочтений и склонностей; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, 

учителями-предметниками и другими педагогическими работниками. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при 

необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося 

в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: выбор 

оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания коррекционных 

курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и обеспечения успешной социализации; 

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося 

с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
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отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся 

с ЗПР; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм 

и правил общественного уклада; 

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного 

выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации; 

рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий; 

планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-

логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии), 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного психологопедагогического 

обследования или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов 

образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционный курс 

"Логопедические занятия", а также предусматривает возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях: 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные 

на помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 

личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем- 

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 
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ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен на 

развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" - развитие 

и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной 

сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и 

поведения, формирование навыков самоконтроля; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного 

"образа Я"; 

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества; 

стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы 

детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в 

меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение 

конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 

развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных 

психических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, 

оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (разделы 

"Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний"); 

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие личностного 

самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения"); 

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуникативных 

навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 
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индивидуально. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" направлен на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании 

метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и 

развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 

навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных 

компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную 

деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 

программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист 

руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся и 

учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с ЗПР. Модульный 

принцип построения курса подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 

раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист 

может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 

объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (разделы: 

"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие логических 

умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", "Развитие 

способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 

(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия при 

работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", "Познавательные 

действия по преобразованию информации"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 

индивидуально. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование речевой 

компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или 

ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с 
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ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации 

к самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; 

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 

ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся 

с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 

исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого 

модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" 

выделяются следующие модули: 

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика"; 

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика"; 

Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология"; 

Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)". 

Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных 

формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательной организации с 

учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППк 

образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие 

педагогические работники. 

Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в 
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соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося", 

могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, 

проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных 

данных, проводят консультативную и информационнопросветительскую работу. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и 

социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активизации 

роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной 

образовательной программы основного общего образования; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего 

профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и 

склонностями с учетом имеющихся ограничений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с обеспечением 

наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для 

социальной адаптации. 

Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной организации и 

страницы образовательной организации в социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и 

странице образовательной организации в социальных сетях); 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в 

том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), представителями 

общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 

организации (на четверть или полугодие). 
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Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 

психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 

педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, 

которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей 

развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию 

оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой 

образовательной организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 

определение характера, продолжительности и эффективности психологопедагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование 

индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

подготовка ПКР. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 

разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на уровне 

начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее направления и 

ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной коррекционноразвивающей работы 

определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями педагогических 

работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее 

уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций 

дополнительного образования, социальной защиты. 
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Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" 

обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных 

программ разной направленности (например, художественноэстетической, спортивно-

оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и 

интересов. 

В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 

образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при 

дистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке 

тьютора. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционноразвивающей 

направленности образовательного процесса; 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды и процесса 

обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 

организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах; 

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации ПКР на 

уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР 

нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 



125 

 

одобряемого поведения; 

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

"пошаговость" в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования и 

ее особую подготовку силами специалистов; 

возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и 

во внеурочное время. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционноразвивающие 

программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога- психолога, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя- предметника, социального 

педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами 

(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальную подготовку в 

области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 

(вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации и 

осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 

проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки 
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учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, 

обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной дистанционной 

формы обучения с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 

достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 
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личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебнопознавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями- предметниками, 

классными руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также 

портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе 

его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в 

каждой методике психолого-педагогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 

сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 

родителей обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - 

значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 

динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
2.4. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 30 имени Михаила Кузьмича Янгеля» 
(далее - Программа) разработана с учетом обновления нормативно - правовой базы воспитания 
в Российской Федерации (принятие значимых для воспитания изменений в Конституцию 
Российской Федерации в 2020 г., Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» в 2020-2021 гг., утверждением новых ФГОС начального общего и основного общего 
образования в 2021 г.); с учетом внесенных обновлений в Примерную программу воспитания 
для общеобразовательных организаций. Программа является методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной деятельности, 
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осуществляемой в школе. 
Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-
нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания 
Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «СОШ № 30 имени М.К. Янгеля» и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности, и 
тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Программа основывается на единстве 
и преемственности образовательного процесса на уровне начального, основного и среднего 
общего образования, соотносится с рабочими программами учебных предметов и рабочими 
программами внеурочной деятельности. 

Программа предназначена для планирования и организации воспитательной деятельности, 
с целью достижения обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать 
у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности школы. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 
экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля», обучающиеся, их родители 
(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы 
воспитания обучающихся в школе определяются содержанием российских гражданских 
(базовых, национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 
воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 
многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 
включают духовнонравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 
народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 
добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 
потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» реализуется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 
в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
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обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Методологические подходы и принципы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно - деятельностный подходы: 
- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 
поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 
общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 
приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 
самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 
значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 
Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 
направлений воспитания; 

- гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 
человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 
человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми 
в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 
собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 
личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

- культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 
культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 
деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 
целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 
ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 
деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 
которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 
страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

- системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 
воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся 
мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе 
опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 
- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 
защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 
разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 
воспитательного (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 
России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 
особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 
организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 
культурные особенности местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 
деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 
ориентиром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 
безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 
внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 
ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 
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партнёрстве и ответственности; 
- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 
языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 
решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы и учитываются при 
формировании и поддержании их в жизненном укладе школы, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 
практической деятельности; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС ООО. 

Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «СОШ №30 имени Михаила Кузьмича Янгеля» - это страна, хранительница 
традиций, бесценного педагогического опыта, накопленного учителями за её историю, и побед 
учеников, прославивших её. Для каждого поколения учеников, и педагогов есть своя 
школа, особенная, но всегда родная и любимая, которая не только ведёт в страну знаний, 
но и учит жизни. 

1 сентября 1975 года в 4 микрорайоне города Братска открылась новая школа - 
Средняя общеобразовательная школа №30. 

1975-1979гг. Из летописи школы. 1 сентября 1975 года школа торжественно открыла 
свои двери для 1916 учеников и 60 педагогов. Администрация школы: 

- Лютиков Игорь Федорович, директор школы, учитель физической культуры, 

Отличник народного просвещения; 

- Первых Ирина Андреевна, учитель русского языка, заместитель директора 

школы по учебно - воспитательной работе, Отличник народного просвещения, 

награждена Орденом Октябрьской революции; 

- Черных Екатерина Ивановна, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе, учитель математики, Отличник народного просвещения. 

- Соколюк Раиса Федоровна, учитель химии, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Отличник народного просвещения. 
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Переполняемый идеями, готовый к любым трудностям коллектив начал работу. 
Днем педагоги учили детей, а вечерами трудились над оформлением школы. Обустраивая 
новый дом, коллектив становился единой семьей. Уже к концу второго учебного года 
школа заняла достойное место среди образовательных учреждений города. В этот период 
школа принимает иностранные делегации из ГДР и Вьетнама, становится Центром 
допризывной подготовки молодежи. 

1980 - 1985гг. Школьные годы учащихся «тридцатой» проходят интересно и 
увлекательно: праздники, фестивали самодеятельности, спортивные состязания, сборы 
металлолома и макулатуры. Инициаторами всех этих дел были пионерская и 
комсомольская организация. С нетерпением и трепетом ребята ждали вступления в ряды 
правофланговой пионерской дружины имени Михаила Ивановича Баркова, одной из 
лучших в городе. Слеты отличников и ударников, дни самоуправления, тематические 
вечера, туристические походы, трудовые десанты. Школьная команда КВН одной из 
первых включилась в КВН-овское движение, завоёвывая только призовые места. 
Прекрасно выглядела школа на районных и городских олимпиадах. Много лет держала 
первое место по военнопатриотическому воспитанию. Дежурство на посту №1 у 
Мемориала Славы было самым почетным. Школьники и педагоги участвует в открытии 
памятной мемориальной доски конструктору ракетно-космической техники, академику 
АН СССР, Герою Социалистического труда Михаилу Кузьмичу Янгелю по улице 
Кольцевая на здании городской типографии. 

1985 - 1990гг. Перестройка, гласность, ускорение. Школа тоже меняется, появляются 
новые учебные программы, новые учителя, но также бережно сохраняются традиции. На 
протяжении долгих лет школа №30 была базовой для профессиональной подготовки 
школьников. Здесь обучали и продолжают обучать востребованной профессии - водитель 
автомобиля. Делать это качественно позволяет хорошая материальная база и настоящие 
профессионалы своего дела - мастера производственного обучения и учителя автодела: 
Московских Леонид Гаврилович, Золотухин Александр Ефимович, Тарицын Сергей 
Анатольевич. 

1991 - 1998 гг. Нашу школу не обошли волны демократических преобразований. В 
1993 году впервые педагогический коллектив проводит выборы директора школы. 
Высокое доверие, возглавить коллектив, было оказано Михаилу Михайловичу Титову. В состав 
новой администрации вошли опытные педагоги: 

- Титов Михаил Михайлович, директор школы, преподаватель НВП (начальная 

военная подготовка), Отличник народного просвещения; 

- Грачева Галина Леонидовна, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе, учитель математики, Отличник народного просвещения; 

- Сакович Людмила Леонидовна, заместитель директора школы по учебно - 

воспитательной работе, учитель физики и астрономии, Почетный работник общего 

образования РФ; 

- Колесникова Лидия Дмитриевна, заместитель директора школы по 

воспитательной работе. 
Позднее с 1995 года: 

- Гончарук Людмила Александровна, заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе, учитель математики, Отличник народного просвещения; 

- Фомина Таисия Николаевна, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, Отличник народного 

просвещения; 

- Коврижных Лариса Ивановна, учитель иностранного языка, заместитель 

директора школы по воспитательной работе, Отличник народного просвещения. 
Учителя старались подготовить ребят к трудной жизненной дороге. Патриотическое 

воспитание было одним из главных направлений в работе школы: смотры строя и песни, 
конкурсы «А, ну-ка, парни!», «Испытай себя». Школа сотрудничала с воинской частью, 
военным комиссариатом. Титов Михаил Михайлович - преподаватель начальной военной 
подготовки, лучший военный руководитель города. Кабинет военного дела и тир также 
признаны лучшими. 

В 1998 году в Братске впервые проходят выборы главы города. В этом году молодая, 
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энергичная Марина Владимировна Чиковинская становится директором школы № 30. Оценив 
по достоинству профессионализм и творческий потенциал педагогического коллектива, 
молодой директор, верно, определяет перспективы развития школы. Большое внимание 
уделяется передаче опыта молодым специалистам: традицией становятся открытые 
уроки, семинары на уровне города. В школе успешно осваиваются новые программы 
«Гармония», «Школа 2100», методики личностно - ориентированного обучения, 
интерактивные формы уроков. В реализации новых идей соратниками директора школы 
стали его заместители: 

- Дорохина Светлана Васильевна, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, Почетный работник общего 

образования РФ; 
- Казанцева Галина Леонидовна, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе, учитель математики, Почетный работник общего 
образования РФ; 

- Ткач Галина Владимировна, заместитель директора школы по 
воспитательной работе, учитель истории, награждена Почётной грамотой 
Министерства образования РФ; 

Позднее с 2006 года 
- Кургасова Марина Владимировна, заместитель директора школы по 

воспитательной работе, награждена Благодарственным письмом Министерства 
образования Иркутской области; 

- Окулов Евгений Анатольевич, заместитель директора школы по 
безопасности. Следующая страница в жизни школы - 2000-2005 годы. Это время 
новых технологий и 

всеобщей компьютеризации. В школе создаются благоприятные условия для развития 
способностей, талантов ребят. Традиционными становятся программы «Как прекрасен 
этот мир», «Моя профессия», «Я - гражданин Отечества». Школа одна из первых 
поддержала идею детских общественных объединений, и создала на своей базе детские 
объединения: «Сибирячки», «Новое поколение» (2002г.), которые действуют в школе по 
нынешнее время. В основу деятельности детских объединений заложено содружество 
учеников и учителей, детей и взрослых, под девизом: «За Родину, добро и справедливость!». 
У детских объединений есть своя отличительная символика - эмблема, гимн, флаг. Члены 
детских объединений принимают активное участие в социальных проектах нашего города 
«Обнимем детством город наш», «Весенняя неделя добра», городской форум школьного 
актива «Беспокойные сердца». 

Педагоги и обучающиеся участвуют в проектах Дворца творчества детей и молодёжи 
города Братска. По инициативе Галины Владимировны Ткач, заместителя директора 
школы по воспитательной работе, создаются детские объединения, 2002г.: «Сибирячки» 
(1-4кл) и «Новое поколение» (5-11кл.), которые действуют и по нынешнее время. В основу 
деятельности детских объединений заложено содружество учеников и учителей, детей и 
взрослых, под девизом: «За Родину, добро и справедливость!». У детских объединений есть 
своя отличительная символика - эмблема, гимн, флаг. Члены детских объединений 
принимают активное участие в социальных проектах нашего города. 

2005- 2011 годы. Страна движется к модернизации. Выходит инициатива 
президента «Наша новая школа», утверждены новые стандарты начального общего 
образования. В школе продолжает успешно работать научное общество учащихся. За 10 
лет более 120 учеников стали победителями и призерами научно-практических конференций 
муниципального, регионального и всероссийского уровней. Мы гордимся успехами наших учеников на 
олимпиадах и конкурсах. 

Учитель русского языка и литературы Фомина Таисия Николаевна становится победителем 

регионального конкурса «Учитель, внедряющий инновационные технологии» в рамках приоритетного 

национального проекта Образование», Фазлиева Гульнара Адисовна дважды становится победителем 
муниципального этапа данного конкурса, Коврижных Лариса Ивановна, Творогова Светлана Юрьевна 
становятся дипломантами Международной ярмарки социально-педагогических инноваций в г.Самара. За 

высокие достижения в области образования Фомина Таисия Николаевна награждается премией 

президента РФ. Ученик 10 класса Ильиных Николай становится победителем (Гран - при) в городском 
конкурсе «Ученик года». 

Сотрудничество с общественностью становится доброй традицией школы. В 2005г. в школе 
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создается Попечительский совет. При поддержке председателя Попечительского совета школы, депутата 

Думы г. Братска Эдуарда Юрьевича Дёмина утверждается именная стипендия для школьников «За 
отличные успехи в учении», открывается мультимедийный кабинет, школьная радиостудия «Либерти». 

В 2009 году школа становится победителем всероссийского конкурса «100 классных проектов», 
5 октября 2010 года в школьных кабинетах и коридорах зазвучало наше новое школьное радио- 

«Либерти». В пределах школы оно стало одним из главных информационных центров. Возможности 
школьного радиовещания безграничны - можно охватить широкий круг слушателей. В деятельности в 

школьной радиостудии привлекаются обучающихся всех уровней образования. Радиопередачи 
выполняют не только информационный, но и просветительский характер вещания. В передачах 
освещаются самые интересные исторические события, подводятся итоги региональных, городских и 
школьных мероприятий, участниками которых являются наши учителя и учащиеся. Большое внимание 
уделяется пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений и т.п.» 

Сибирячки и Новое поколение активно участвуют в городском движении «Обнимем детством 

город наш». Событийные вехи городского форума школьного актива «Беспокойные сердца». Детские 
объединения награждены дипломами: 

2006- 2007гг., победа в номинации «Лучшая школьная газета»; победа в номинации «Школа - 
лидер детского движения»; 

2007- 2008гг., победа в номинации «Школа - лидер детского движения», победа в номинации 
«Школа, принимающая активное участие в городских культурно - массовых мероприятиях» 

2009г., победа в номинациях: «Интеллект - дорога в завтра» за активное участие школы в 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; «Ведущие за собой» за активное участие вожатых в 
деятельности детских объединений; 

2010г., победа в номинации «Лучший партнёрский проект» за реализацию проекта «Школьная 
радиостудия «Либерти»» совместно с Попечительским советом школы, руководитель проекта, 
заместитель директора по воспитательной работе Марина Владимировна Кургасова». 

В этот период школа сотрудничает с Братским объединенным краеведческим музеем «Истории 
освоения Ангары». Руководитель проекта «Из Сибири к звёздам» Л.И. Коврижных реализует авторскую 
программу воспитания «Моя Малая Родина» (2006-2013гг.), которая стала победителем городского и 
регионального конкурсов патриотического воспитания и дипломантом Международной ярмарки в г. 
Отрадное, Самарской области». 

Связь поколений неотъемлемая часть в истории школы. 

1982 год. Участие школьников и педагогов в открытии памятной мемориальной доски М.К. 
Янгелю на здании городской типографии станет в будущем (в 2008 году) отправной точкой в решении 
общешкольного коллектива бороться за присвоение школе имени великого конструктора в области 
ракетостроения Михаила Кузьмича Янгеля. Поставленная цель, была осуществлена педагогами школы: 

Марина Владимировна Чиковинская, директор школы, учитель истории и обществознания, 
Почетный работник общего образования РФ; 

Лариса Ивановна Коврижных, учитель иностранного языка, Отличник народного просвещения, 

награждена Золотой медалью Национальной премии «Элита российского образования» «За выдающиеся 

достижения, высокий профессионализм и творческую инициативу». 

Проект под названием «Имя великого земляка — нашей школе» был реализован за три года 

(2008-2011гг). В рамках проекта школьники и педагоги вели переписку с МУК «Историко - 

художественный музей имени академика М.К. Янгеля» г. Железногорск - Илимский (май 2007г), 

посетили Малую родину М.К. Янгеля - Нижнеилимский район, п. Березняки, где расположен 

Мемориальный дом - музей академика, знакомятся с достижениями нашего земляка. 

Результатом проекта стало подписание администрацией школы Договора о 

сотрудничестве с МУК «Историко - художественный музей имени академика М.К. Янгеля» г. 

Железногорск - Илимский. В 2010 году на здании школы торжественно открывают памятную 

доску, посвященную прославленному земляку, присутствуют гости из Железногорска, 

сотрудники историко-художественного музея имени академика М.К. Янгеля. 

25 октября 2011 года делегация школы принимает участие в праздновании 100 - летия со 

дня рождения М.К.Янгеля на Малой родине конструктора. В 2011 году на основании приказа 

начальника департамента образования администрации города Братска от 21.11.2011 № 816 

общеобразовательной школе №30 присваивается имя российского конструктора ракетно-

космической техники, академика АН СССР, Героя Социалистического труда Михаила Кузьмича 

Янгеля». 
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В память о М.К. Янгеле в школе проводятся мероприятия различные по форме и 

содержанию: 

- Литературные чтения «Минька», 1-11кл.; 
- Экскурсия «М.К. Янгель - ракетный гений» 1-11кл.; 
- Конкурс проектов «Создадим ракету своими руками», 1- 4 кл.; 
- Литературный конкурс «Мое письмо М.К. Янгелю из XXI века», 8- 

11кл.; 
- Радиопередача «В памяти людской навсегда!», 1-11кл.; 
- Час общения «Янгелевский урок», 1-11кл.; 
- Конкурс публичных выступлений учащихся «Янгелевские чтения», 2- 

11кл.; 

- Открытый турнир по волейболу на кубок имени М.К. Янгеля среди 

команд ОО Центрального округа г. Братска. 

Городской турнир по волейболу на Кубок М.К. Янгеля престижен и популярен среди 

школьных команд образовательных организаций города Братска. В турнире участвует более 20 

образовательных организаций. Команды юношей и девушек соревнуются за звание победителя 

турнира. Команды «тридцатой» неоднократно становились победителями и призёрами турнира. 

2011 - 2012гг. (юноши) I место 2017-2018гг. (девушки) II место 

2013  - 2014гг. (девушки) I место 2020-
2021гг. (девушки) III место 

2014  - 2015гг. (девушки) I место 2021-
2022гг. (девушки) II место 

Результативное участие школьных команд «тридцатой» обеспечивается за счет 

качественной подготовки ребят, тренировочного процесса, который обеспечивает учитель 

физической культуры Галина Ивановна Бондаренко, выпускница нашей школы, награждена 

знаком «Почетный работник общего образования РФ». С 2021 года Галина Ивановна организует 

и координирует деятельность школьного спортивного клуба МБОУ «СОШ №30 имени М.К. 

Янгеля». 
2011-2014гг. Школа реализует новые ФГОС на уровне начального общего образования. 

Ребята активно участвуют в детском самоуправлении, становятся победителями и призерами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, одерживают победы в городских 
соревнованиях. Педагогический коллектив школы проводит конкурс на создание герба школы. 
Жюри конкурса выбирает два проекта, выполненные старшеклассниками, под руководством 
педагогов Егоровой М.Н. и Коврижных Л.И.  
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В октябре 2015 года педагоги и школьники участвуют в общешкольном референдуме по выбору 

герба школы. По итогам общешкольного референдума с большим преимуществом побеждает творческая 
группа 10 класса. Команда проекта: Веденеева Анна, Печкин Трофим, Бабкина Анастасия. 

Герб школы 

Герб олицетворяет ценности и традиции школы. Выполнен в 
форме щита в четырех цветах: голубой, синий, зелёный, желтый. 
Голубой - олицетворяет мирное небо. Синий - символ всего 

духовного. Зелёный - цвет юности, надежды, радости. Жёлтый - свет 
солнца, свет знаний. Внутри щит разделен на четыре сектора, в 
каждом из которых изображены символы: ракета, летящая к ■солнцу 
- старт к новому, ракета М.К. Янгеля; сова с книгой - символ знаний 
и мудрости, а, книга к мудрости ступенька; микрофон - школьное 
радио; волейбольный и баскетбольный мячи - символы спорта и 

укрепления здоровья. 

На протяжении многих лет гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является главной и неотъемлемой частью воспитательного пространства школы. Воспитание 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, базовых национальных ценностей российского 

общества, приобщение к культурным ценностям нашего региона - Иркутской области, в контексте 

формирования у них гражданской идентичности является стратегической задачей педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля». Эталон носителя патриотических качеств 

культивируется на чувстве привязанности человека к месту жительства, к людям, его населяющим, на 

изучении обучающимися истории Малой Родины - истории города Братска, истории региона - Иркутской 

области. 

2015-2016гг. Благодатным фактором воздействия на душу ребенка играет музей, а школьный в 

особенности. При содействии Попечительского совета школы, Совета ветеранов г. Братска в школе 

открывается новая площадка военного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения - просветительский музей МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля». 

В музее школы имеются постоянные экспозиции, посвященные М.К. Янгелю, истории 
школы, её педагогам и ученикам. В музее бережно хранятся личные вещи (военная форма) 
выпускника школы, ефрейтора Вадима Ларионова, погибшего при исполнении воинских обязанностей 

в 2014 году в горячей точке на границе с Украиной. В апреле 2016 года состоялся торжественный 

митинг, посвященный открытию мемориальной доски Вадиму Ларионову, выпускнику средней школы 

№30 имени М.К.Янгеля. День открытия мемориальной доски, 15 апреля был выбран не случайно, ведь 

это день его рождения. Вадиму исполнилось бы всего 24 года. Как символ веры, чистоты, истинности, 

как символ нашей памяти в небо было отпущено 24 белых воздушных шара. 

2017-2022гг. Школа активный участник городских проектов: «Хоровой прорыв», ТКЦ Братск - 

АРТ, благотворительной ярмарки «Твори добро!». Участие в ярмарке - это праздник творчества и 

доброты. Общими усилиями педагогов, учащихся и их родителей оказывается помощь фонду «Помоги 

ребенку, и ты спасешь мир» администрации города Братска. 

2018г. Вовлечение детей в активную социальную практику Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Школа становится членами ВВПОД 

«Юнармия». Сегодня в юнармейском отряде МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» 100 обучающихся. 

2019г. III Фестиваль детских СМИ в рамках муниципального проекта «Детская пресса». В рамках 

пресс - конференции мэр города Братска Сергей Серебренников награждает специальным призом за 

самый интересный вопрос ученицу 11 класса школы №30 Алину Новоселову. 

2021г. Школа вошла в региональный реестр лучших педагогических практик по формированию 

базовых ценностей школьников. (https new iro38.ru) 

Школьная жизнь в МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» строится на принципах взаимодействия 
педагогов и школьников и их родителей (законных представителей):  
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
Основу воспитательной деятельности МБОУ «СОШ №30 имени М.К.Янгеля» составляют 

традиционные школьные и общегородские мероприятия, социальные проекты (Месячник 
безопасности, месячник «Школа профилактики», Месячник военно и гражданско-
патриотического воспитания и др.), а также ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов, родителей: День знаний, школьная 

спартакиада, День учителя, День отца, День рождения М.К. Янгеля, Янгелевские чтения, праздник «За 

всё тебя благодарю», посвященный Дню матери в России, День героев Отечества, любимый праздник - 

Новый год, недели памяти и скорби, праздник «Здравствуй, Масленица!» праздник внеурочной 

деятельности «Весенняя капель», День Победы, праздник «Вами гордится школа», праздник Последнего 

звонка и др. 

Воспитательный аспект раскрывается через систему мероприятий, посвященных дню 
родного города, жемчужине Сибири - озеру Байкал, известным людям нашего региона, и вносит 
отличительную особенность в воспитании гражданской идентичности обучающихся школы. 

Школьное радио «Либерти» и просветительский музей МБОУ «СОШ №30 им. М.К. 
Янгеля» вносят свой воспитательный потенциал в формирование целостной образовательной 
среды. Деятельность просветительского музея школы: мероприятия, посвященные памятным 
датам и событиям в истории нашего Отечества, встречи с интересными людьми во многом 
способствуют формированию гражданственности и патриотизма наших школьников. 

Уклад школьной жизни является основополагающим компонентом в организации 
пространства духовно-нравственного, гражданского, патриотического, здорового развития 
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления школьников. В 
рамках реализации Программы воспитания, календаря школьных событий обучающиеся 
включаются в различные виды и формы деятельности: урочную, внеурочную, внешкольную, 
семейную, общественно полезную, трудовую деятельности. План внеурочной деятельности 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

Взаимодействие МБОУ «СОШ №30 им. М.К Янгеля» с общественными организациями в 
рамках гражданского, военно - патриотического духовно- нравственного, экологического, 

эстетического воспитания 
- Киноуроки, встречи с интересными и 
известными людьми нашего города  

Центр развития 
образования 
г. 
Братска 

- муниципальные конкурсы на базе 
образовательных организаций 

МАУ ДО 
«ДТДиМ» 
МАУ ДТДиМ 
«Гармония» 

- Форум школьного актива «Время 
выбрало нас!» 

МАУ «ДДЮТ 
Евтушенко» 

имен
и 

Акция «Посылка солдату» 
Городской смотр художественной 

самодеятельности «Февральский 
ветер» 

Просветительский музей 
школы 
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- Встреча с ветеранами и 

военнослужащими. Поздравительные акции. 

- Организация и проведение митингов. 

Обучающиеся юнармейских классов участвуют в 

митинге у памятника Герою Советского Союза 

Анатолию Федоровичу Шаманскому. 

- Экскурсии, мероприятия духовно - 

нравственной направленности 

- Церемония посвящения в ряды 

ВВПОД «Юнармия» 

- Участие в мероприятиях и проектах 

духовно-нравственной, гражданской и 

патриотической направленности 

- Сотрудничество в рамках летней 

оздоровительной кампании лагеря дневного 
пребывания «Школа интересных каникул 

Реализация Программы воспитания и её обновление в соответствии с ФГОС третьего поколения 

вносят существенные изменения в уклад школьной жизни МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля»: 

1. Участие в федеральных проектах: всероссийский конкурс «Большая перемена», 

проекты ранней профессиональной ориентации и самоопределения: «Билет в будущее», 

«Профилум», «Проектория». 

2. Результативная деятельность школьного спортивного клуба МБОУ «СОШ №30 

имени М.К. Янгеля», школьного театра «Петрушка», вошедших в Единый перечень 

(реестр) РФ. Деятельность отражена на сайте школы http://www.brschool30.ru 

3. Продвижение и реализация модуля «Детские общественные организации» 

(ВВПОД «Юнармия», «РДШ») в рамках воспитательного пространства школы. 
4. Изменение внешнего вида обучающихся. В начальной школе и частично в основной 

школе ведена единая форма. Юнармейские классы (форма в соответствии с уставом ВВПОД 

«Юнармия»), общеобразовательные классы: единая форма выдержана в темно - синем цвете: 

жилет, юбка, брюки делового стиля, однотонные рубашки. На школьной форме крепится шеврон с 

гербом школы. 

5. Просветительская деятельность школьного музея МБОУ «СОШ № 30 имени М.К. 

Янгеля». 

6. Информационное просвещение обучающихся в рамках радиопередач школьной 

радиостудии «Либерти». 

7. Реализация плановых профилактических недель ГБУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции», г. Иркутск в воспитательном пространстве школы. 

8. Интеграция начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

Публикация дополнительных общеразвивающих программ в Навигаторе 

дополнительного образования Иркутской области. 

9. Увеличение социальной активности обучающихся в школьных, муниципальных и 

региональных проектах, конкурсах. 

10. В проведении дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность.  

КТОС №4,6 

КТОС № 5,7,12 

Музей политической ссылки 

ОТШ ДОСААФ г. Братска 

Братский драматический театр, 

кукольный театр «Тирлямы», 

ТКЦ «Братск - АРТ» 

Библиотека семейного чтения 

№4 

http://www.brschool30.ru/
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11. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитание — важная и неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на 
достижение двух взаимосвязанных целей: обеспечение процесса социализации гражданина в обществе и 
поддержку процесса индивидуализации личности. Современная ситуация обострила целый ряд проблем 
и усилила трудности воспитания как педагогического процесса. 

 

 

 
   

Наличие существенных проблемных зон в воспитательной деятельности и решения этих  проблем

 _______________________________  
Проблемы воспитания Пути решения 

Обучающиеся 

Отсутствие единого коллектива 
учащихся школы. Ученики мало общаются 
между собой. Хорошо, если они знают учащихся 
из своей параллели. Вся школа разбита на 

множество маленьких коллективов, не 
общающихся между собой. Многие педагоги 
считают саму идею создания единого 
коллектива абсурдной и невыполнимой. 

Необходимо проводить мероприятия, в которых 

будут задействованы учащиеся разных возрастных 

категорий, проводить общешкольные собрания, на 

которых бы совместно решались вопросы, касаемые 

жизни школы, вводить шефство. Т.е., фактически, 

необходимо создавать школьную семью. 

Подростки не могут преодолеть даже 
самые элементарные проблемы, возникающие 
дома или в школе, а ведь они всегда были, и 
будут возникать у ребят. Новое поколение в 
ситуации стремительных преобразований не 

может найти правильного, адекватного решения 
своих проблем. 

Создание службы школьной медиации. Вести 
диалоговый характер взаимодействия, помощь ребёнку 
в решении его личностных проблем, организация 
жизнедеятельности на принципах взаимопонимания, 
поддержки и др. 

Следует учитывать то, что изменились 

сами дети, молодые люди, а также и взрослые, с 

которыми они живут. С одной стороны, наши 

дети стали свободнее, раскованнее, с другой 

стороны, - эгоцентричнее, равнодушнее, 

агрессивнее. 

Формирование классного коллектива. 

Установление правил жизни внутри классного 

коллектива. 

Дефицит нравственных ценностей и 

пренебрежение моральными нормами 

становятся повсеместным явлением. Влияние 

субкультуры на развитие и воспитание 

обучающихся. 

Включение обучающихся в интересную и 

значимую деятельность. 

Педагоги, классные руководители 

Отсутствие единого педагогического 

коллектива. Педагоги до сих пор не осознали, 
что невозможно воплощать даже самые 
гениальные воспитательные идеи, не будучи 
единым, сплоченным коллективом 
единомышленников. До тех пор пока учитель 
отвечает только за «свой» класс, у процесса 

воспитания нет будущего. Многие видят 

Формирование единого педагогического 
коллектива. Формулировка единых правил, законов 
которые помогут выстроить успешные и 
конструктивные отношения внутри коллектива. 

Создание кейсов кризисных ситуаций и их разрешение. 
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воспитательный процесс только как средство 
повышения успеваемости, метод борьбы с 
правонарушениями. 

 

Отсутствие у педагогов 
индивидуального подхода к ребенку. 

Необходимо учитывать личные особенности 
ребенка для создания ситуации успеха при включении 
его в коллектив. 

Взрослые сами еще не успели 
приспособиться ко всем новым веяниям 
современности. Низкая мотивация самих 
взрослых к самоизменению. Умение «слышать» 

подростков. 

Организация наставничества в классном 

руководстве. 

Отсутствие системы наказания Наказание — процесс достаточно тонкий, 

поэтому нельзя допускать, чтобы все работники 
школы имели возможность наказывать. 

Наказания могут быть совершенно разными. 
Это и замечание наедине, и перед классом; это и 
обсуждение проступка на педсоветах или школьных 

собраниях. Главное, при любой форме наказания 
необходимо соблюдать принцип уважения к человеку. 
Нельзя забывать, что обсуждается конкретный 
поступок, и любому наказанию должны 
предшествовать беседы тет-а-тет.. 

Родители 

Современных родителей меньше 
волнует уровень воспитанности детей, и они 
часто пренебрегают решением воспитательных 
проблем в семье, хотя одной из ведущих 

функций семьи всегда считалась 
воспитательная функция. 

Воспитательный потенциал семьи неисчерпаем, 
если искать точки соприкосновения не столько в 
знаниях и успеваемости ребёнка, сколько во взаимном 
утверждении приоритетных для семьи ценностей 

(здоровье, безопасность, психологический комфорт 
ребёнка, его социальная защита). 

Семья перестала выполнять свои 
воспитательные функции как основной 
социальный институт. Во многих семьях 
недостает элементарной духовной близости 

между родителями и детьми. Естественно, что 
при таких условиях воспитание подрастающего 
поколения в семье отошло на второй план. 

Создавать условия для активного участия 
родителей в школьных мероприятиях различного 
формата: праздники, соревнования, конкурсы и т.д. 

Современные родители разучились 
проводить время со своими детьми, 
доказательством этого является то что, ребенок 
сидит дома в своей комнате за компьютером и 

никому не мешает - с ним не нужно гулять, он 
не шумит, не бегает, не разбивает коленки во 
дворе, просто чудо, а не ребенок. А какие 
передачи он смотрит, и в какие компьютерные 
игры он играет, родителям все равно! 

Регулярное проведение родительских 

университетов с целью пробуждения в родителях 

ответственного отношения к воспитанию своих детей 

Активизировать работу всех субъектов 

профилактики. Дать понять родителям того что школа 

не является единственным местом воспитания детей, 

главное это работа родителей 

 

Проблемы родительского контроля за Установление единых требований к ребенку 
обучением ребенка. со стороны учителей и родителей. 

Воспитывающая среда МБОУ «СОШ № 30 имени М.К. Янгеля» 
 

Школьное пространство, в котором: 

взаим одействуют: развиваются: 
совершенствуют 

ся: 
Система обучения и 

воспитания 
Цифровая среда 
воспитания Коллективно - 

творческие дела 
Школьные традиции 

Дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность 

Детские объединение 

«Новое поколение» 5-9 

кл. 
Предметно - 

пространственная среда 
школы 

Просветительский музей 
МБОУ «СОШ №30 имени 
М.К. Янгеля» и школьная 
радиостудия «Либерти» 

Школьное общество 
РДШ, 

школьный отряд ВВПОД 
«Юнармия» 

Материально - 
техническое оснащение 
школы 

Совет социальной 
профилактики и психолого - 
педагогическая служба 

Школьный театр 

«Петрушка» 

Школьный спортивный 

клуб 

Микроклимат и 

система 
взаимоотношений 

 

Воспитывающие сообщества в школе 
Детские 

етское объединение Основная цель - создавать в детских 
 взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

«Сибирячки» 1-4кл. стремление и умение помогать друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 
усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

Детское объединение возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, 

при возможности обеспечивается возможность 
«Новое поколение» 5-11кл. взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также 
 реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с особыми 
классные коллективы образовательными потребностями и с ОВЗ. 

классные коллективы с 
ОВЗ 

 

(ЗПР)  

Детско - взрослые 

Совет самоуправления Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 
школьников нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. 

Они образуются системой связей и отношений участников, 
обладают спецификой в зависимости от Просветительский музей 

МБОУ «СОШ №30 имени 

решаемых воспитательных задач. Основная цель — 
 

https://pedsovet.su/publ/119-1-0-4061
https://pedsovet.su/publ/119-1-0-4061
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содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у 
всех участников.  

М.К. Янгеля» 

Школьная 
радиостудия «Либерти» 

Школьный отряд 
ВВПОД «Юнармия» 

Школьный отряд 
РДШ 
Школьный спортивный 
клуб 
Школьный 

театр «Петрушка» 

Профессиональные 
сообщества 

Школьные 
методические 
объединения 

Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 
заложены в основу Программы. Требования к профессиональному 

сообществу школы: 
Совет 

социальной 
профилактики 

соблюдение норм профессиональной педагогической 

Психолого - 
педагогическая 

служба 

этики; 

Комиссия по 
профессионально

й этике 

- уважение и учёт норм и правил уклада школы, их 

поддержка в профессиональной педагогической деятельности, в 

общении; 

- уважение ко всем обучающимся, их родителям 

(законным представителям), коллегам; 

- соответствие внешнего вида и поведения 

профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в 

отечественной педагогической культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, 

психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

- инициатива в проявлениях доброжелательности, 

открытости, 

- готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

коллегами; 

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться 

и работать с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

- быть примером для обучающихся при формировании 

у них 

- ценностных ориентиров, соблюдении нравственных 

норм общения и поведения; 

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их 

стремления к взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об 

окружающих, чуткость, ответственность. __________________  

Профессиональн
о 

Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье 
и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 
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Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

  

- родительские поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 
 личностного развития, воспитания. 

 

 онтингент обучающихся, семей. 

п/п 

Категории семей 
201 

8/2019 

201 

9/2020 

202 

0/2021 

 Число обучающихся 495 563 
611 

 Кол-во опекаемых 
18 

15 17 

 Кол-во детей инвалидов 5 
6 

7 

 Кол -во многодетных семей 76 89 
81 

 Кол-во детей из многодетных семей 254 311 267 

 Кол -во малообеспеченных семей 
61 

78 91 

 Кол-во детей из малообеспеченных семей 99 
111 

125 

 Кол-во семей одиноких родителей 285 294 289 

 

Кол-во детей в семьях одиноких родителей 

301 316 311 

0 
Кол-во семей педагогически 

несостоятельных 
0 0 0 

1 

Кол-во неблагополучных семей 
2 2 

4 

2 

Кол-во семей отрицательно влияющих на 

детей 
1 1 1 

3 
Семьи, где дети находятся в социально 

опасном положении 
0 0 0 

Состояние правонарушений, асоциальное поведение  

 Состоящих на учете в ПДН 5 
1 

5 

 Состоящих на ВШУ 5 
1 

5 

 Осужденных 
0 0 0 

 Количество преступлений 
0 2 2 

 Количество общественно-опасных деяний 4 
2 1 

 Систематически пропускающих уроки 
0 0 1 

 Отчислены по достижению 15, 18 лет. 
0 0 0 
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Большинство обучающихся школы проживают в её микрорайоне. Значительная часть 
семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную 
роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 
доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 
обучающихся и учителей не только в школе, но и в микрорайоне в целом. Контингент 
обучающихся - это и коренные жители, и «приезжие» - переселенцы с бывших Советских 
республик и нынешних республик России. Все это делает облик школы и ее воспитательной 
системы неповторимым и необычным. Педагогический коллектив школы помогает 
обучающимся понять местную культуру и особенности городского менталитета, обучают 
основам русского языка и правилам взаимоуважения. Этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности учтены при формировании ресурсов воспитательной программы. 

Основные направления воспитания обучающихся 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 
- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 
изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 
благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

— осознание российской гражданской идентичности; 
— сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
— готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
— наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
— сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Целевые знающий и любящий свою малую родину, свой край, 
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ориентиры гражданско - 

патриотического 

воспитания 

обучающихся: 

имеющий представление о Родине - России, ее территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и 
ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Целевые 

ориентиры духовно-
нравственного 
воспитания 

обучающихся: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 
народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 
принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 
физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
- Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения 
с людьми разных народов, вероисповеданий. 

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Целевые 
ориентиры 
эстетического 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и 
воспитания 

обучающихся: 
мировой художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 

Целевые 
ориентиры 
физического 
воспитания 
обучающихся: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 
основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 
жизни, в том числе в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 
возраста. 

Целевые 
ориентиры трудового 
воспитания 
обучающихся: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление; 
- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной 

работы. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых,

 труда, трудовой деятельности. 
Целевые 

ориентиры 
экологического 
воспитания 
обучающихся: 

— понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 
природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

— проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
— выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 
Целевые 

ориентиры научного 
познания 
обучающихся: 

— выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 
научным знаниям, науке; 

— обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 
и неживой природы, о науке, научном знании; 

— имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

• Ключевые общешкольные дела 
• Классное руководство 

• Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

• Школьный урок 

• Самоуправление 

• Профилактика и безопасность 

• Профориентация 

• Внешкольные мероприятия 

• Работа с родителями 

• Организация предметно-

эстетической среды 
• Социальное партнерство 

• Детские общественные 
объединения: ВВПОД «Юнармия», 
РДШ, отряд «ЮИД» 

• Школьные медиа 
• Цифровая среда 

воспитания 

• Школьный спортивный 

клуб 

• Школьный театр 

«Петрушка» 

• Просветительский музей 

МБОУ «СОШ №30 имени М.К. 

Янгеля» 
• Волонтёрство 
• Экскурсии, экспедиции, 

походы 
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способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: патриотические акции «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Памятные даты военной истории России»; акция «Соберем ребенка 

в школу» благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе 

учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении 

(сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви); и др. 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, представители власти, общественности и 

в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

- Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее - КТД) - 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий и в которых участвуют все классы школы: «День Знаний», «День 

самоуправления», «День учителя», «День памяти М.К. Янгеля», «День матери», «Новый год», 

«Масленица», «День Защитника Отечества», «День Великой Победы», «День Последнего 

звонка» и др. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в пешеходы», 

«Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной школой», «Посвящение в 

Юнармейцы» и др. 

- Спортивные КТД: спартакиады, состязания, День здоровья, зарядка, спортивные 

(подвижные, туристические) игры на местности, спортивные праздники, конкурсы знатоков 

спорта, конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь 

на систему выбираемых ответственных лиц. 

На уровне основного и среднего образования - через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. - выбор и 

делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
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- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу: 

- с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с социально-психологической службой школы; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения: тематических (согласно плану классного руководителя, 

посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующих расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; игровых, способствующих сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемных, 

направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющих решать 

спорные вопросы; организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
(совместно с социально-психологической службой школы): - работа направлена на раннее 
выявление обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также 
контроль за свободным времяпровождением обучающихся группы риска. Формы и виды 
работы: патронат семьи, помощь семье в получении мер социальной поддержки, 
вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в классе, 
делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль посещаемости и контроль 
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успеваемости, беседы с родителями. 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» опирается на 
содержание 
начального, основного общего и среднего общего образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует 
индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления широкого спектра 
занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. В 
школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 
которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники. В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в 
рамках, следующих выбранных школьниками ее видов по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное; социальное; 
общеинтеллектуальное; общекультурное. 

На уровне основного общего образования 
Цель реализации спортивно-оздоровительного направления данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Данное направление реализуется через программы спортивных секций «Общая физическая 

подготовка» и «Спортивные игры», специальных медицинских групп, через участие в спортивно-
оздоровительной деятельности, участие в школьных и муниципальных спортивных соревнованиях, в том 
числе в рамках Школьной спартакиады и Дней здоровья. 

Духовно-нравственное направление создает условия для духовно- нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 
институтов общества. 
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В основу работы по данному направлению положена Программа воспитания, программы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Литература Восточной Сибири», «Имена на карте 
Братска», «География Иркутской области». По данному направлению обучающиеся участвуют в 
массовых внеурочных мероприятиях, конкурсах. По итогам работы в данном направлении проводятся 
коллективные творческие дела. 

Целесообразность социального направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется профилактическими программами «Финансовая грамотность», 
«Моя экологическая грамотность», «Информационная работа по профориентации», через внеурочные 
мероприятия, акциями, флешмобы. 

Общеинтеллектуальное направление создает дополнительные условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Данное направление реализуется программами кружков: «Занимательная география», 
«Орфографическая зоркость», «Математика +», «Юный филолог», «Мир моих интересов», «Учебные 
проекты по иностранному языку», «Учебные проекты по русскому языку», «Учебные проекты по 
биологии», «Учебные проекты по информатике», «Тайны анализа текста», «Учебные проекты по 
истории», «Учебные проекты по биологии», «Учебные проекты по информатике», через учебно-

исследовательскую и проектную деятельность школьников, их участие во внеурочных массовых 
мероприятиях по предмету, в очных и дистанционных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. По 
итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита проектов. 

Общекультурное направление призвано создать условия для воспитания способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры. Данное 

направление реализуется на занятиях кружков «Квиллинг: мастерство и вдохновение», «Художественное 
творчество в дизайне», в рамках внеурочных мероприятий в классных коллективах, через посещения 
учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, конкурсах, как в 
школе, так и вне школы. 

Особый блок во внеурочной деятельности составляет коррекционная работа с обучающимися с 
ОВЗ, которые обучаются инклюзивно. Коррекционная работа представлена индивидуальными 

коррекционными занятиями с логопедом, психологом, а также занятиями по программе 
«Индивидуальные коррекционные занятия по развитию речи». 

План внеурочной деятельности для детей с ОВЗ (класс - комплект) составляет 10 часов. Основной 
блок отведен для коррекционной работы. Работа с обучающимися реализуется фронтально и 
индивидуально в рамках коррекционных программ «Логопедические коррекционно-развивающие 
занятия», «Психокоррекционные развивающие занятия», «Развитие интеллектуальных способностей». 

Блок развивающих занятий выстроен по основным направлениям. Программа театрального кружка 
«Петрушка» направлена на изучение и театрализацию произведений отечественной литературы и создает 
условия для духовно-нравственного развития обучающихся. Социальное направление реализуется в 
рамках программы «Все цвета, кроме черного», которая создает условия для формирования у детей 
навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные 
привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется программами «Орфографическая зоркость» и «В 
мире математики». Программы общекультурного направления «Игрушка своими руками» и 
«Конструирование по дереву» создают условия для развития творческого мышления и мелкой 
 

Дополнительное образование необходимо для развития творческих способностей детей и 
подростков, формирования культуры ЗОЖ и организации свободного времени. Дополнительное 
образование в школе выполняет важную функцию — дает возможность школьникам понять свои 
интересы и как можно раньше подготовиться к выбору профессии. В рамках данного направления в 
школе реализуется 4 программы дополнительного образования: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Дошколенок»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Легоконструирование»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа организации летнего 

отдыха и оздоровления «Школа интересных каникул»; 

- Образовательная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 
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На уровне среднего общего образования обучающиеся имеют возможность пройти 

образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В». Образовательная программа размещена на официальном сайте «Навигатор дополнительного 
образования Иркутской области. Данный сервис помогает родителям и учащимся выбирать занятия для 
детей в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем подготовки ребенка и его способностями. 

моторики рук. Программа спортивно-оздоровительного направления «Общая физическая подготовка» 
создает условия для развития у обучающихся силы, ловкости, быстроты, координации, освоения основ 
здорового образа жизни. Кроме этого внеклассные мероприятия проводятся во всех направлениях. 
Внеурочная деятельность на уровне ООО (5-9кл.) 

Направления 

внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 
организации 

занятий 
Спортивно 

оздоровительное 

Спортивные игры секция 
Спецмедгруппа факультатив 

Духовно- 

нравственное 
Основы духовно-нравственной культуры 

России 

кружок 

Социальное Финансовая грамотность спецкурс 
Моя экологическая грамотность спецкурс 
Экология животных факультатив 
Экология растений факультатив 
Все цвета, кроме черного кружок 
Информационная работа по 

профориентации 

факультатив 

Общеинтеллектуал 

ьное 

Орфографическая зоркость кружок 

Занимательная география кружок 
Мы братчане кружок 
В мире математики факультатив 
Имена на карте Братска кружок 
Математика + кружок 
Юный филолог кружок 
Развитие интеллектуальных способностей факультатив 
Английский театр кружок 
Мир моих интересов кружок 
Эврика кружок 
Учебные проекты по иностранному языку кружок 
Учебные проекты по русскому языку кружок 
Тайны анализа текста кружок 
Введение в литературоведение кружок 
Учебные проекты по истории кружок 
Учебные проекты по биологии кружок 

Учебные проекты по информатике кружок 
Общекультурное 

Квиллинг: мастерство и вдохновение кружок 

Игрушка своими руками кружок 
Художественное творчество в дизайне кружок 
Петрушка кружок 

Индивидуальная 
коррекционная работа в 
рамках адаптированных 
программ 

Индивидуальные коррекционные занятия с 

логопедом 

занятия 

Индивидуальные занятия по 

формированию читательской компетенции 

занятия 

Индивидуальные занятия по программе 

«Познаю себя и учусь управлять собой» 

занятия 

Индивидуальные занятия по развитию 

познавательной сферы 

занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия с 

психологом 

занятия 
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Материально-техническое оснащение программы: автодром, автокласс, легковой автомобиль, 

компьютерные тренажеры, макеты. Центр подготовки водителей действует с 1982 года. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- конференции 

и др.); 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся»; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение уроков Мужества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения, 

- участие в реализации проекта «Киноуроки в школах России». 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление - одно из направлений педагогической деятельности, 
которое занимает ведущее место в укладе школьной жизни МБОУ «СОШ №30 имени М.К. 
Янгеля». Дополнительные знания, практические навыки и умения, социальные установки и 
ценности, формируемые в ходе реализации самоуправления, во многом определяют 
жизнеспособность и социальные перспективы выпускников школы. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Структурными составляющими школьного самоуправления является Совет самоуправления 

школьников. Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
- через Общешкольную ученическую конференцию, Совет самоуправления 

школьников, в состав которого входят Председатель Совета самоуправления школьников, 
представители классных коллективов 5-11класс. 

- через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: 
старосту класса, его заместителя, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса: комитеты образования, труда и экологии, здравоохранения, 
культурно-массовой работы, безопасности, возглавляемы председателями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

Организация воспитательной деятельности по обеспечению мер профилактики с обучающимися и 

их законными представителями, сопряженных с безопасностью их жизнедеятельности, достигается 

путем реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, психолого-

педагогического, кадрового характера. Комплексная профилактика с обучающимися осуществляется по 
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следующим направлениям: 

1. Профилактика социально - негативных явлений: курения, 

наркомании, таксикомании, алкоголизма, СПИДа и др. 

2. Профилактика экстремизма и терроризма, воспитание 

толерантности. 

3. Профилактика правонарушений и безнадзорности. 

4. Профилактика детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

5. Профилактика распространения инфекционных заболеваний. 

6. Профилактика детского травматизма в школе. 

7. Профилактика аутодеструктивного и суицидального поведения 

подростков. 

На школьном уровне: 

- классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к 

другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, 

о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. 

На индивидуальном уровне: 
- консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 
самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 
- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-
родительских отношений и др. 

- организация психокоррекционной работы. 
- формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 
Воспитанию ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ 

жизни и самореализацию личности способствует участие всех субъектов профилактирования в 
областных проектах профилактического характера, разработанных и рекомендованных ГБУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции», г. Иркутска. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети 

интернет: всероссийские проекты: «Билет в будущее», «Профилум» с обучающимся 5-11 

классов, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, во Всероссийском проекте 

«Урок цифры», который развивает интерес школьников к программированию и др.; 
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- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы: «Основы финансовой 

грамотности», 6-9 классы, «Я выбираю профессию», 9 классы, «Индивидуальный учебный 

проект», 10 классы; или в рамках в дополнительного образования по программе «Водитель 

транспортного средства категории «В»; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического 

комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация 

досуга семьи. Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 
- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в 



155 

 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне школы: 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне классов: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно 

воспитательного процесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания (в том числе - дистанционные), 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 
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дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест); - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Социальное партнёрство»
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Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры 

и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными организациями народов 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Детские общественные 
объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). _________________________________________  Название детской 

общественной организации Функции Формы деятельности 
Детское объединение 

«Новое поколение», 
5-11кл 
Год создания - 2002г. - Развивающая 

(обеспечивает гражданское, нравственное, 

становление личности, развитие его 

социального творчества, умения 

взаимодействовать с людьми, выдвигать и 

достигать общественно- и личностно значимые 

цели); 

- Ориентационная 

(обеспечение условий для ориентации детей в 

системе нравственных, социальных, 

политических, культурных ценностей); 

- Компенсаторная 

(создание условий для реализации 

потребностей, интересов, возможностей 

ребенка, не востребованных в других 

общностях, для устранения дефицита общения 

и соучастия). 

- Праздник 

посвящения в детское 

объединение 

- Интеллекту 

альные конкурсы, 

квесты, игры, 

соревнования, 

волонтерские, 

благотворительные и 

экологические акции и 

др. 

Штаб первичного 
отделения, юнармейского 
отряда МБОУ «СОШ №30 

- Привлечение обучающихся к 

вступлению в ряды ВВПОД «Юнармия»; 

- Ритуал 

посвящения в ряды 

ВВПОД «Юнармия», 
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Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

имени М.К. Янгеля» 
Всероссийского 
военнопатриотического 

общественного движения 
«Юнармия» 

Год создания-2018 

- Организации и проведений военно-

патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти, уроках Мужества, викторинах, 

экскурсиях; 

- Участие в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

- Юнармейская помощь ветераном 

войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность; 

- Представление юнармейцев на 

награждение. 

- общая 

физическая подготовка и 

строевая подготовка, 

- уроки 

Мужества, 

патриотические 

викторины, экскурсии, 

соревнования, 

- патронат 

семей 

военнослужащих, 

погибших в горячих 

точках. 
Первичное отделение 

РДШ 
- Вовлечение обучающихся в ряды 

РДШ; 

- Участие в мероприятиях в 

соответствии с направлениями РДШ. 

 

Отряд Юных 

Инспекторов Движения (ЮИД 

- Углубленное изучение Правил 

дорожного движения, знакомство с 

оперативнотехническими средствами 

регулирования дорожного движения; 

- Волонтерская работа по пропаганде 

Правил дорожного движения в школах, детских 

садах, учреждениях дополнительного 

образования детей; 

- Овладение техническими знаниями 

и навыками мастерства в управлении 

велосипедом; 

- Организация работы с юными 

велосипедистами; 

- Овладение методами 

предупреждения дорожнотранспортного 

травматизма и навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- Участие в конкурсах и 

соревнованиях агитбригад, в рейдах с 

инспекторами ГИБДД; 

- Занятия в 

автоклассе и автодроме, 

акции в школе, и 

микрорайоне, «Спасибо 

водитель» и др. 

- Конкурсы, 

фестивали, 

проведение игр, 

разъяснительной работы, 

создание наглядной 

агитации и т.д. 

Волонтерский отряд 

«Здоровье +» - Овладение информацией о 

причинах и последствиях потребления ПАВ; 

- Проведение социально 

информационных мероприятий, направленных 

на пропаганду идей ЗОЖ среди молодежи, 

профилактику 

- Участие в 

профилактических 

неделях; 

- Тренингов 

ые занятия, дискуссии, 

круглые столы, 
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распространения текстовой, аудио и видеоинформации) - развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий.

 Участники 

объединения «Новое поколение» осуществляют видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях. С 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для школы 

вопросы. 

 

 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и значимости очных 

воспитательных мероприятий для детей. Цифровая среда воспитания - совокупность условий для 
реализации воспитательной деятельности с применением дистанционных технологий, электронных 

 

курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков («Жизнь без никотина, Жизнь без 

наркотиков», «Красная ленточка», «Мы за 

чистые легкие!»); 

- Устные профилактические беседы 

совместно с работниками Минздрава, 

общественной организацией «Общее дело» 

социальноинформаци онные 

мероприятия, флешмобы. 

Отряд спортивных 

волонтеров 
- Помощь в подготовке и проведении 

спортивных мероприятий; 

- Пропаганда комплекса 

ГТО; 

- Проведение соревнований в рамках 

школьной Спартакиады; 

- Участие в ВСК «ГТО». 

- Спортивны е 

соревнования и 

социально-

информационные акции 

События, мероприятия и достижения детских общественных объединений освещаются в рамках 

школьных СМИ (медиа - школьный сайт http://brschool30.ru радиостудия «Либерти») 
 

Воспитательный потенциал школьных СМИ в рамках образовательного пространства школы 
Наименование Форма Функции 

Школьная 
радиостудия «Либерти» 

Год создания - 
2010 

выпуск 

радиопередач 2 

раза в месяц 
- Обеспечивать сбор и распространение 

информации (объявления, репортажи, отчеты, 

интервью) о жизни школы; 

- Выпуск тематических радиопередач по 

актуальным проблемам; 

- Обеспечение приятного микроклимата 

для внеучебной деятельности учеников; 

- Обеспечение реализации творческого 

потенциала учеников школы через их участие в 

работе радио; 

- Знакомство учащихся с основами 
 

http://brschool30.ru/
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информационных ресурсов, цифрового контента и технологических средств. Развитие цифровой 
среды воспитания особенно актуально в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- использование в воспитательной деятельности ресурсов Интернет: vospitai-
patriota.ru. kinoiiroki.org 

телемосты, онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.; 

- формирование культуры информационной безопасности, информационной грамотности, 

противодействие распространению идеологии терроризма; 

- онлайн-мероприятия в официальных группах детского лагеря в социальных сетях; 

- освещение деятельности школы в официальных группах в социальных сетях и на 

официальном сайте. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Целью деятельности школьного спортивного клуба (далее - Клуба) является организация 

деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и 
популяризация школьного спорта. 

Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

- Вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- Организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися; 

- Участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри Учреждения, 

среди образовательных организаций; 

- Вести работу по пропаганде здорового образа жизни; 

- Оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд 

Учреждения, в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов; 

- Организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися, в том числе с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности 

здоровья; 

- Обеспечивать консультационное сопровождения педагогов образовательного 

учреждения, реализующих в своей профессиональной деятельности физкультурно-

оздоровительное и спортивно-массовое направления; 

- Совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых направлений 

Основными формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в секциях, 

группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. Для достижения указанной цели 

ШСК осуществляет: 

На внешкольном уровне: 

- Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов; 

- Организация участия воспитанников ШСК в ВФСК «Готов к труду и обороне» 

На уровне школы: 

- Создание сети физкультурного актива во всех учебных группах (классах) 

образовательного учреждения; содействие открытию спортивных секций; 

- Агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

  
профессий (радиоведущий, звукорежиссер, 

звукооператор), с работой средств массовой 

информацию. 
- Школьный сайт 

http://brschool30.ru 
Выпуск 

статей для 

новостной 

ленты 

- Освещение жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, размещение 

материалов к юбилейным датам 

Модуль «Цифровая среда воспитания» 
 

https://vospitai-patriota.ru/
https://vospitai-patriota.ru/
https://kinouroki.org/
http://brschool30.ru/
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обучающихся о развитии спортивного движения; 

- Создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, 

для участия в соревнованиях различного уровня; 

- Внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении; 

- Организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

Модуль «Школьный театр» 

Развитие творческой личности не представляется возможным без использования такого 
эффективного средства воспитания как художественное творчество. Особое место, в котором 
занимает школьный театр, способный приобщить обучающихся к общечеловеческим духовным 
ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством и способом 
самопознания, самораскрытия и самореализации. 

Школьный театр «Петрушка» способствует формированию у обучающихся учебной 

мотивации, а использование в учебной деятельности методов театральной педагогики способствует 
развитию психических процессов. Целенаправленная организация и планомерное использование 
театрализованной деятельности способствует личностному развитию школьников, реализации 
творческого потенциала, позитивной самооценки и самосознания. 

Программа школьного театра разработана на основе духовно-нравственного развития и 
воспитания, имеет художественно-эстетическое направление. В школьный театр принимаются все 

желающие школьники в возрасте 11-14 лет. Воспитанники участвуют в мероприятиях, проводимых в 
школе, в постановке и организации мероприятий активное участие принимает педагог-организатор. 
Организация деятельности школьного театра: игровая, познавательная, досуго-развлекательная 
деятельность, досуговое общение, проблемно-ценностное общение (выбор пьесы, чтение сценария и 
др.), художественное творчество (проектирование и подготовка спектаклей, концертов, отдельных 
культурных номеров, декораций), социальное творчество (проведение культурно-массовых 

мероприятий, концертов, спектаклей). 
Школьный театр - это средство развития творческой индивидуальности, инициативы и 

формирования личности школьника. 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих направлений, видов 

и форм деятельности: мероприятия, регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 
дня, организуемые в классах классными руководителями и родителями школьников. Прогулки по 
городу с посещением музеев, памятных мест в истории города. 

Модуль «Просветительский музей МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля»» 
Частью открытого образовательного пространства школы является Просветительский музей 

МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля», открытый в 2015 году и имеющий просветительский 

профиль. Музей занимает отдельное помещение на первом этаже, комната S=54,9м2. В музее 

расположены экспозиции, посвященные деятельности М.К. Янгеля, истории школы, её педагогам и 

выпускникам. Музей оснащен мультимедийным оборудованием и реализует воспитательный 

потенциал в школьном образовательном пространстве следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
- участие в городском смотре-конкурсе школьных музеев; 

- участие школьников в организации воспитательных и образовательных 

проектах проводимых на базе музея школы; 

- участие школьников в разработке и реализации музейных проектов 

(районного, окружного, городского и областного характера); 

- встречи с известными людьми нашего города, сетевое сотрудничество с 

образовательными организациями. 
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На уровне школы: 

- участие обучающихся в проведении торжественных мероприятий, акций, 

уроков Мужества, встреч с ветеранами на базе школьного музея; 

- участие классных коллективов в проведение экскурсий, музейных игр-

квестов; 

- освещение деятельности музея в школьных средствах массовой 

информации (сайт школы, выпуски радиопередач); 

- участие школьников в оказании помощи школьному музею в его 

благоустройстве; 

- участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном 

музее для жителей микрорайона, где расположена образовательная организация 

и для родителей обучающихся школы. 

На уровне класса: 

- участие школьников в организации и проведении классного 

мероприятия на базе музея («День воинской славы», «Великие полководцы 

России и др.»; 

- участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях 

(вечерах памяти, семейных викторинах, квестах и т.д.) 
Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 
и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 
Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение; развивать коммуникативную культуру, 
умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. В 
школе организован волонтерский отряд. Воспитательный потенциал реализуется следующим 
образом На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий школьного и городского уровня, направленных на 

сохранение ЗОЖ, экологии (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия, организацию и 

проведение акций по сбору макулатуры, батареек и другое); 

- организация агитбригад для проведения мероприятий, направленных на 

профилактику социально-негативных явлений среди молодёжи; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками ветеранам, пожилым 

людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) 

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 
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- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

Общие требования к условиям реализации 

Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 

общего образования: - обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материальнотехническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; - наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; - взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам воспитания; - учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на 
основе согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, 
традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее 
«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. Уклад задает и 
удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции воспитания, нравственную 
культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских 

сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды 
в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 
Основные характеристики уклада школы: 

- создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы, 
включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в самосознании ее 
педагогического коллектива; 

- местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), историко-
культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона; 

- организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, 
направленность образовательных программ, в том числе наличие программ с углубленным изучением 
учебных предметов, режим деятельности школы, в том числе характеристики по решению 
участников образовательных отношений (символика школы, школьная форма, организация питания 

в школе, система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

- контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся 

с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей обучающихся и их семей; 

- наличие социальных партнеров; 

- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, составляющие 

основу воспитательной системы; 

- значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или 

планирует участвовать (международные, федеральные, региональные, муниципальные, сетевые и 

др.), включенные в систему воспитательной деятельности или запланированные; 

- наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе включенных в 

учебные планы, по решению школы, участников образовательных отношений, подобных авторских 

учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами школы; 

-  наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 

воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в школе, 
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трансляции в системе образования; 

-  наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной 

деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой 

практике. 

Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс осуществляется во взаимодействии всех структур: 

- администрация школы, 

- классные руководители, 

- педагоги-предметники, 

- старший вожатый, 

- педагог дополнительного образования, 

- педагог - организатор 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

- учитель - логопед, 

- учитель - дефектолог. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению 

договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной 

деятельности. 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 
Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 



165 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; - прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях -

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности (Формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 
портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ 
и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 
портфолио класса. 

Рейтинг - размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. Благотворительная поддержка обучающихся, групп 
обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 
предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. Использование 

рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из 
родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, 
цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 
во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
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школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании школьных методических 
объединений или педагогическом совете образовательной организации. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 
педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ 
заместителем директора по 
воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 
родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании школьных методических объединений или педагогическом совете 
школы. 
 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 
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является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать классному руководителю, 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

П1.ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ АОП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7) 

3.1. Учебный план 

Учебный план федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7).Учебный план ФАОП ООО 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) в целом соответствует обязательным 

требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную деятельность 

коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 

Учебный план: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР;определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь период 

обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный план предусматривает 

решение одной или нескольких из нижеуказанных задач: 

- усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками 

образовательных отношений); 

п/п 
Направле 

ние 

Критерии Способ 
получения 

информации 

Оценочный инструментарий 

 Результа
т ы воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого класса 

Педагогиче
с кое наблюдение 
(в протокол МО - 
наличие проблем) 

- Методика 

диагностики личностного роста 

школьников, П.В. Степанов 

- Методика изучения 

уровня развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив?», А.Н. 

Лутошкин 

- Социометрия 
 Состояни 

е совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Беседы с 
обучающимися и 
их родителями, 
педагогическими 
работниками, 
лидерами класса и 
школы, (в 
протокол МО или 
совещания, 
педсовета - 
результаты 
качества 
воспитания по 
выбранным 
показателям) 

- Методика 

диагностики профессиональной 

позиции педагога как воспитателя, 

П.В. Степанов 

- Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательной организации Е.Н. 

Степанов 

- Методика изучения 

определить удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью 

А.А. Андреев 

- Методика 

определения уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе М.И. Рожков 

- Изучение 

удовлетворенности родителей 

работой образовательной 

организации П.В. Степанов 
 

Показатели качества реализации программы воспитания 

/п 

Показатели Метод мониторинга 

 Качеством проводимых 
общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов анкетирования 
участников 

 Качеством совместной деятельности 

классных руководителей и их классов 
Анализ динамики отзывов родителей 

(письменные) 

 Качеством организуемой в школе 

внеурочной деятельности 
Анализ динамики результатов внеурочной 

деятельности (творческие отчеты) 
 

Качеством реализации личностно 
развивающего потенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов поведения и 
активности, учащихся на уроках, ВШК 

 Качеством существующего в школе 

ученического самоуправления Анализ динамики продуктивной активности 
обучающихся в жизнедеятельности класса (школы) 

 

Качеством функционирующих на базе 
образовательной организации отделения 
отряда ЮИД, отрядов «Юнармия» 

Анализ динамики продуктивной активности 

юнармейских отрядов и отряда 
ЮИД 

 Качеством проводимых в 

образовательной организации экскурсий, 

походов 
Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных экскурсий, походов 
 Качеством профориентационной 

работы образовательной организации; 
Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных мероприятий 
 Качеством работы медиа 

образовательной организации Отчет о наличии содержательной 
информации о трансляции воспитательной практики 
в школьных СМИ (активность школьных СМИ) 

0 
Качеством организации предметно-

эстетической среды школы 
Информация о наличии и выполнении 

паспорта развития 

1 
Качеством взаимодействия 

образовательной организации и семей 

обучающихся 
Анализ динамики результатов анкетирования 

родителей по вопросам воспитания и обучения 
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- проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивидуальным 

планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 

часов в неделю; 

- организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 

возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

- реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

. Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих АОП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает три варианта федерального недельного 

учебного плана: 

1- й вариант - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке; 

2- й вариант - для общеобразовательных организаций (в республиках Российской Федерации), в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из государственных языков 

республик Российской Федерации и (или) один из языков народов Российской Федерации; 

3- й вариант - преимущественно для отдельных общеобразовательных организаций и классов, 

реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР для 5дневной учебной 

недели (1-й вариант). 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Классы V VI VII  IX 
Всег 

о 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 
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литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознан

ие 
 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительн

ое 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого  27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 1 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционноразвивающую область) 
10 10 10 10 10 50 
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Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 5 25 

 
 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура" составляет 2 часа в неделю, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и (или) 

за счет посещения обучающимися спортивных секций. 

При реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

3.2. Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» 

осуществляется по учебным четвертям в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 59 классов), III 

четверть - 11 учебных недель (для 5-9 классов), IV четверть - 7 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 5-9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 5-9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. Продолжительность урока не 

должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не более 7 

уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. Факультативные 

занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя: 

— внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые

 образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе 

направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

— внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессиональнопроизводственном окружении; 

— внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

— внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

других; 

— внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и другие); 

— внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-
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психологов); 

— внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основой для разработки курсов 

внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в 

год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

— на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

— на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 

часов; 

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 

1 до 2 часов; 

— на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 

до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения 
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адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, 

чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки. В 6-9 классах 

реализается курс «Россия- мои горизонты». 

Формы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля»: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования соответствующей направленности, осуществляющих 

лицензированную образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования. 

Примерный план внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Классы V VI VII VIII IX 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционный курс: «Психокоррекционно-

развивающие занятия» (фронтальные) 
1 1 1 1 1 

Коррекционный курс: «Психокоррекционно-

развивающие занятия» (индивидуальные) 
1 1 1 1 1 

Коррекционный курс «Дефектологические 

коррекционные занятия» (фронтальные) 
1 1 1 1 1 

Коррекционный курс «Развитие учебно-

познавательных способностей» 
2 2 2 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности 

Курс «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

Курс «Билет в будущее»/ Курс «Россия-мои 

горизонты» 
0 1 1 1 1 

Курс «Киноуроки» 1 0 0 0 0 

Кружок «Кибербезопасность» 1 1 0 0 0 

Кружок «Игрушка своими руками» 1 1 0 0 0 

Секция «Спортивные игры» 0 0 1 1 1 

Кружок «Петрушка» 1 1 0 0 0 

Курс «Основы грамотного письма» 0 0 0,5 0,5 0,5 

Курс «Математика+» 0 0 0,5 0,5 0,5 
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Курс «Профессиональный выбор:секреты 
выбора профессии» 

0 0 0,5 0,5 0,5 

Курс «Финансовая грамотность» 0 0 0,5 0,5 0,5 

Всего 5 5 5 5 5 

 
 

 

3.4. Календарный план воспитательной 

работы к Рабочей программе 

воспитания 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия месячника безопасности (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

Модули Рабочей 

программы 

воспитания 

Название мероприятия Классы Ответственные 

 

Ключевые 

общешкольные дела  

01.09 - Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Церемония поднятия флага РФ 

(еженедельно) 

Проект «Учитель будет вечен на 

земле!» 

5-9 

 

по 

графику 

ЗДВР, ст. 

вожатая, 

 кл. рук-ли 

Волонтёрство 

  

05.09 Международный день 

благотворительности. Старт осеннего 

благотворительного сезона.  

5-9 Кл. 

руководители 

Школьный 

спортивный клуб 

- Осенний день здоровья. Открытие 

спортивного зала. Открытие школьной 

спартакиады.  Соревнования по легкой 

атлетике. 

- Регистрация и участие школьников  в 

программе ВФСК ГТО 

5-9 ЗДВР, учителя 

физкультуры 

педагог - 

организатор по 

ОБЖ, ст. 

вожатые, кл. 

рук-ли 

Профилактика и 

безопасность 

- Неделя профилактики «Разноцветная 

неделя», ЦПРК г. Иркутск 

- Всероссийская неделя профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Высокая 

ответственность» (Цифровая среда 

воспитания: участие на платформе 

«Воспитай патриота. РФ») 

- Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

ЗДВР, ст. 

вожатые, 

кл. рук-ли, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ 

 

 

Школьный урок  

01.09 –  Всероссийский урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям и 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 

 

 

 

Кл. рук-ли 
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03.09 - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий 2023-2024гг. 

 

 

 

ЗДВР, учителя 

– предметники, 

кл. рук-ли 

 

Профориентация 

 

- Просмотр онлайн урока на платформе: 

«ПроеКториЯ» 

- Участие в профессиональных пробах 

- Регистрация детей и родителей на 

платформе «Билет в будущее» 

- Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности 

5-9 

 

8-9 

6-9 

 

7-9 

ЗДВР, кл. рук-

ли 

 

ЗДВР, кл. рук-

ли 

ЗДВР, кл. рук-

ли 

 

учителя - 

предметники 

 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

- Дни воинской славы. Победы российской 

армии и российского флота  (по заявке 

классного руководителя) 

- 08.09 День воинской славы России. 

Бородинское сражение русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

- 09.09 Международный день памяти 

жертв фашизма 

- 12.09 День памяти святого 

благоверного князя Александра 

Невского 

- 14.09 День танкиста 

- День Иркутской области. Использование 

материалов электронного пособия «Из 

глубины веков» 

- Государственные символы. 

Административное устройство области 

- Точка на карте Иркутской области 

- Мы живем в Иркутской области 

- Байкал – жемчужина России 

- Люди, прославившие Иркутскую область 

- Народные обычаи, традиции, промыслы 

5-9 Руководитель 

просветительск

ого музея 

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

- Заседание штаба Юнармейских отрядов. 

- Организация работы отрядов «Юнармия». 

Оформление документов  

- Оформление отрядных уголков «Уголок 

Юнармейца» 

- Профильная смена «Виват, кадеты!» на 

базе МАУ ДО ДООЦ «Надежда» 

5-6 Начальник 

штаба, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

- Оформление школы ко дню Знаний 

- Оформление стендов в рамках Месячника 

безопасности  

5-9 Классные 

коллективы, 

классные 

руководители 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт  

Экологические праздники  

- 11 сентября – Всемирный день журавля. 

Первые предки этих красивых птиц 

появились еще во времена динозавров, 

около 40–60 миллионов лет назад. Всего 

насчитывают около 15 видов журавлей, в 

России гнездятся семь из них. Некоторые 

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

просветительск

ого музея 
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виды журавлей занесены в Красную 

книгу.  

- 08.09 Международный день 

распространения грамотности 

- 16.09 Международный день охраны 

озонового слоя 

- 22.09 95 лет со времени основания 

журнала «Юный натуралист» (1928 г.) 

- 28.09 105 лет со дня рождения Василия 

Александровича Сухомлинского, 

педагога, писателя (1918-1970) 

- 30.09 День Интернета России 

- Выпуск радиопередач по отдельному 

плану (по пятницам, 2 раза в месяц) 

- Выпуск статей в новостной ленте на 

школьном сайте по актуальным событиям 

школьной жизни 

Самоуправление  - Выборы органов самоуправления в 

классах. Делегирование полномочий и 

обязанностей 

- Заседание совета самоуправления 

школьников 

- Планирование работы класса на Монтаж 

праздничного фильма «Спасибо нашим 

учителям!» 

- Городской форум «Братск молодёжный» 

5-9 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Совет 

самоуправлени

я школьников,  

ст. вожатая. 

ЗДВР, кл. рук-

ли  

 

Классное 

руководство  

- Корректировка/заполнение социального 

паспорта классов 

- Вовлечение учащихся и учащихся группы 

риска в работу творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и внеурочную 

деятельность 

- Работа с документацией (согласия на 

социально – психологическое 

тестирование) 

- Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

- Тематические классные часы по 

актуальным проблемам развития 

классного коллектива и обучающихся 

- Контроль воспитательной деятельности в 

соответствии с планом ВШК 2023-2024гг. 

- Организация деятельности по проекту 

«Пушкинская карта» 

- Курсы «Использование социальных сетей 

в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» на платформе 

«Воспитай патриота» 

5-9 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

 

Школа + семья: шаг 

навстречу  

 

 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

5-9 Администраци

я школы 

Педагогический лекторий Первый раз 

в 5 класс! Адаптация учащихся при 

переходе в среднюю школу. 

5 Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 



177 

 

ОКТЯБРЬ 

Ключевые 

общешкольные дела  

 

 

 

 

- 05.10 Проект «Учитель будет вечен на 

Земле!» 

- 16.10 День отца в России. Проект «Папа 

рядом» 

5-9 

 

5-9 

ЗДВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные  

руководители 

ЗДВР, кл. рук-

ли,  

ст. вожатая 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

5-9 ЗДУВР, 

учителя – 

предметники 

Школьный урок  16.10 Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

Школьный 

спортивный клуб 

- Школьная спартакиада в соответствии с 

положением  

- Президентские состязания -2023 

- Организация набора обучающихся на 

осеннюю оздоровительную площадку 

«Школа интересных каникул» 

- Участие школьников  в программе 

ВФСК ГТО 

5-9 Учителя 

физкультуры 

Профилактика и 

безопасность 
- 04.10-10.10 Областная 

профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках», ЦПРК, г. Иркутск 

5-9 ЗДВР, педагог 

– организатор 

по ОБЖ, кл. 

рук-ли 

Профориентация 

 

- Проблемный разговор «Думаем, выбирая 

специальность»  

- Просмотр онлайн урока на платформе: 

«ПроеКториЯ» 

- Профминимум на платформе «Билет в 

будущее» (еженедельно, по четвергам) 

- Участие в профессиональных пробах по 

отдельному плану 

8-9 

 

5-9 

 

6-9 

 

Педагог-

психолог, 

педагог по 

профориентаци

и, 

кл. рук-ли 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

- 25.10 Единый классный час 

«Янгелевский урок» 

5-9 Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

- Профильная смена «Виват, кадеты!» на 

базе МАУ ДО ДООЦ «Надежда» 

- Участие в программе ВФСК ГТО 

5,6 Начальник 

штаба, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

- Оформление школы к празднованию Дня 

учителя 

5-9 Классные 

коллективы, 

ст. вожатая 

 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт  

- Выпуск радиопередач по отдельному 

плану (по пятницам, 2 раза в месяц). 

Освещение в радиоэфире: 

Государственные даты  

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

просветительск

ого музея 



178 

 

- 9 октября Всероссийский день чтения. 

Международные даты  

- 1 октября Международный день пожилых 

людей.  

- 1 октября  Международный день музыки. 

- 16 октября  Международный день хлеба  

- 24 октября Международный день 

школьных библиотек.  

Экологические праздники  
- 4 октября Всемирный день защиты 

животных. (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского, защитника и 

покровителя животных, с 1931 года.) 

Необычные праздники  

- 11 октября Международный день девочек 

- 15 октября Всемирный день мытья рук. 

Самоуправление  - Заседание Совета самоуправления 

школьников. 

- Акция «Утро для учителя!» 

5-9 Совет 

самоуправлени

я школьников, 

ст. вожатая 

Классное 

руководство  

- Тематические классные часы по 

актуальным проблемам развития 

классного коллектива и обучающихся 

- Контроль воспитательной деятельности в 

соответствии с планом ВШК  

- Участие в курсах повышения 

квалификации по классному руководству 

по актуальным вопросам воспитания 

5-9 Классные 

руководители 

 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

Школа + семья: шаг 

навстречу  

 

 

Педагогический лекторий 

Роль общения в жизни школьника 

6 Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 

Гаджеты и дети  7 Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 

Культура поведения в конфликте 8 Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 

Пути-дороги наших детей. Влияние 

семейных трудовых традиций на выбор 

профессии старшеклассникам. Хочу, 

могу и надо. Итоги тестирования 

учащихся (психолог). Пути устранения 

возможных конфликтов между 

родителями и детьми по вопросам 

профессиональной ориентации. 

9 ЗДВР, 

классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 

Заседание школьного Совета 

социальной профилактики 

5-9 Администраци

я школы 

НОЯБРЬ 

Месячник «Школа профилактики» 
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Ключевые 

общешкольные дела  

- 08.11-25. 11  Проект «За все тебя 
благодарю!», посвященный Дню матери в 
России (26.11) 

5-9 

 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая,  

кл. рук-ли 

Профилактика и 

безопасность 

- 16.11 Профилактическая неделя 

«Единство многообразия»,  

ЦПРК г. Иркутск 

19.11 Профилактическая неделя «Мы за 

чистые лёгкие!», ЦПРК г. Иркутск 

- 22.11-26.11 Всероссийская неделя 

популяризации ЗОЖ и занятий спортом 

(участие на платформе «Воспитай 

патриота. РФ») 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

ЗДВР, ст. 

вожатая,  

кл. рук-ли 

Школьный урок  - День народного единства. Классные часы 

по данной тематике 

- Библиотечные уроки в библиотеке 

семейного чтения №4 

5-9 Классные 

руководители 

Школьный 

спортивный клуб 

- Работа секций «Лыжная подготовка», 

«Волейбол» 

- Городские соревнования в рамках 

Большой спартакиады школьников 

5-9 Учителя 

физкультуры 

Профориентация 

 

- Круглый стол «Человек и профессия» 

- Просмотр онлайн урока на платформе: 

«ПроеКториЯ» 

- Участие в профессиональных пробах по 

отдельному плану 

- Профминимум на платформе «Билет в 

будущее» (еженедельно, по четвергам) 

8-9 

5-9 

 

8-9 

Педагог по 

профориентаци

и, ЗДВР, кл. 

рук-ли 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

- Дни воинской славы. Победы российской 

армии и российского флота  

-  Классный час в Просветительском музее 

«Есть имена, и есть такие даты…» (по 

заявке классного руководителя)  

 

5-9 Руководитель 

музея, 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

- Состязательные спортивные и 

интеллектуальные соревнования 

юнармейских классов школы.  

5Б,6А Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

- Оформление мероприятий месячника 

«Школа профилактики» 

- Оформление в рамках проекта «За все 
тебя благодарю!»  

5-9 Классные 

коллективы, 

ст. вожатая 

 

 Самоуправление  - Заседание Совета самоуправления 

школьников. 

- Проведение школы актива  

«Добровольчество и волонтёрство в 

современном мире» 

5-9 

 

 

5-9 

ЗДВР, ст. 

вожатая 

 

 

ст. вожатая 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт  

Государственные даты 

-  4 ноября  День народного единства.  

- 26 ноября  День матери.  

- 10 ноября Всемирный день науки за мир 

и развитие.  

- 20 ноября Всемирный день ребёнка.  

- 21 ноября Всемирный день телевидения. 

Экологические праздники  

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

просветительск

ого музея 
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- 11 ноября Международный день 

энергосбережения.  

- 12 ноября  Синичкин день.  

- 24 ноября  День моржа в России.  

- 30 ноября– Всемирный день домашних 

животных.  

- 30 ноября 30 лет со дня 

утверждения Государственного Герба 

РФ (1993) 

Необычные праздники  

- 13 ноября  Всемирный день доброты.  

- 18 ноября День рождения Деда Мороза 

празднуют в России.  

- 21 ноября Всемирный день приветствий.  

- Выпуск радиопередач по отдельному 

плану (по пятницам, 2 раза в месяц) 

- Выпуск статей в новостной ленте на 

школьном сайте по актуальным событиям 

школьной жизни 

Классное 

руководство  

- Работа с документацией  

- Тематические классные часы по 

актуальным проблемам развития 

классного коллектива и обучающихся 

- Контроль воспитательной деятельности 

в соответствии с планом ВШК 2023-

2024 

- Курсы повышения квалификации по 

юнармейской направленности 

5-9 Классные 

руководители 

 

 

 

 

ЗДВР 

 

Начальник 

штаба 

Школа + семья: шаг 

навстречу  

 

 

 

Дети онлайн. Опасности в сети.  5-6 ЗДВР, учителя 

информатики, 

социальный 

педагог 

Готовимся к сдаче экзаменов 

(отношение родителей воспринимать 

экзамен не как испытание, а как 

возможность проявить учащемуся себя, 

приобрести экзаменационный опыт, 

стать более внимательными и 

организованными) 

9 ЗДВР, 

классные 

руководители, 

педагог – 

психолог 

ДЕКАБРЬ 

Ключевые 

общешкольные дела  

- 07.12-11.12 Всероссийская неделя 

патриотического воспитания 

(участие на платформе «Воспитай 

патриота. РФ») 

- КТД «Любимый праздник – Новый год!» 

- «Вами гордится школа!» (награждение 

обучающихся по итогам 1 полугодия) 

5-9 ЗДВР, 

классные 

руководители 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

Администраци

я школы 

    Волонтёрство - 5 декабря День волонтёра. По плану 

волонтерского отряда «Новое поколение» 

5-9 Руководитель 

отряда 
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Школьный урок  - 01.12 Урок «Здоровая семья», 

посвященный профилактике ВИЧ – 

инфекции, ЦПРК г. Иркутск 

- 04.12 -10.12 Тематический урок  

«Час кода» 

- 10.12  Единый урок «Права человека», 

посвященный Всемирному дню прав 

человека (по отдельному плану) 

- Библиотечные уроки в библиотеке 

семейного чтения №4 

8-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

ЗДВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профориентация 

 

- Просмотр онлайн урока на платформе: 

«ПроеКториЯ» 

- Участие в профессиональных пробах по 

отдельному плану 

- Профминимум (еженедельно) 

5-9 

 

 

 

6-9 

Педагог по 

профориентаци

и, 

кл. рук-ли 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

- Классный час в Просветительском музее 

«Есть имена, и есть такие даты…» (по 

заявке классного руководителя) 

- Дни воинской славы. Победы российской 

армии и российского флота 

5-9 Руководитель 

музея, 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

- Уроки Мужества, посвященные Дню 

Героя  Отечества в России 

 

5Б,6А 

 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

- Оформление школы ко Дню Героя 

Отечества в России, Дню рождения 

города 

- Оформление школы к Новому году 

5-9 Классные 

коллективы, ст. 

вожатая 

 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт  

Радиопередача «Мой край родной, навек 

любимый», посвященная Дню города 

Братска 

Государственные даты  

- 1 декабря Всероссийский день хоккея. 9 

декабря День Героев Отечества.  

- 12 декабря День Конституции Российской 

Федерации.  

Экологические праздники  

13 декабря – День медведя. 

8-11 ЗДВР, 

руководитель 

просветительск

ого музея 

 Самоуправление  Организация и проведение школьных 

новогодних мероприятий 

5-9 ЗДВР 

Классное 

руководство  

- Тематические классные часы по 

актуальным проблемам развития 

классного коллектива и обучающихся 

- Итоги месячника «Школа профилактики» 

(выступление на ШМО) 

5-9 ЗДВР, 

классные 

руководители 

 

 

ЗДВР 

Школа + семья: шаг 

навстречу  

Заседание школьного Совета 

социальной профилактики 

5-9 Администраци

я школы 

ЯНВАРЬ 

Ключевые 

общешкольные дела  

- 25.01-29.01 Всероссийская неделя 

история обороны и блокады Ленинграда 

5-9 

 

Классные 

руководители 
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(участие на платформе «Воспитай 

патриота. РФ») 

- Открытый турнир по волейболу среди 

команд образовательных организаций на 

Кубок имени М К. Янгеля 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР, учителя 

физкультуры 

 

Волонтёрство  - Акция «Посылка – солдату» 5-9 Руководитель 

отряда  

Профилактика и 

безопасность 

- Областная профилактическая неделя 

«Дружить ЗДОРОВО!», ЦПРК г. Иркутск 

5-9 ЗДВР, учителя 

физкультуры, 

педагог – 

организатор по 

ОБЖ, ст. 

вожатые, кл. 

рук-ли 

Школьный урок  - Урок Мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества 

- Библиотечные уроки в библиотеке 

семейного чтения №4 

5-9 Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Просмотр онлайн урока на платформе: 

«ПроеКториЯ» 

- Участие в профессиональных пробах по 

отдельному плану 

-  Профминимум на платформе «Билет в 

будущее» (еженедельно, по четвергам) 

5-9 Педагог по 

профориентаци

и, 

кл. рук-ли 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

Школьный этап НПК «Юные 

исследователи – будущее Братска» 

5-9 Руководитель 

музея, учителя 

–предметники 

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

 «Лицо Победы» - фотографии 

ветеранов, участвующих в различных 

мероприятиях: вечера, встречи, акции и 

т.д 

5-9 Начальник 

штаба, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

Оформление школы к событийным 

мероприятиям  

5-9 Классные 

коллективы, ст. 

вожатая 

 Самоуправление  Проведение школы актива 

Проект «Имя на обелиске» 

 (январь – апрель 2024) 

5-9 ЗДВР, 

классные 

руководители 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт  

- Выпуск радиопередач по отдельному 

плану (по пятницам, 2 раза в месяц) 

- Выпуск статей в новостной ленте на 

школьном сайте по актуальным событиям 

школьной жизни 

Государственные даты 

- 8 января – День детского кино 

-  13 января – День российской печати.  

- 25 января – День российского 

студенчества.  

Международные даты  

- 17 января – День детских изобретений.  

- 24 января – Международный день 

образования.  

- 28 января – Международный день ЛЕГО. 

Экологические праздники  

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

музея 
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- 11 января – День заповедников и 

национальных парков.  

Необычные праздники 

- 11 января – Международный день 

«СПАСИБО».  

- 15 января – Всемирный день снега.  

- 21 января – Международный день 

объятий.  

- 24 января – Международный день эскимо 

– символа беззаботных летних дней, вкуса 

детства, любовь к которому многие 

сохранили на всю жизнь. 

Классное 

руководство  

- Тематические классные часы и 

мероприятия по актуальным проблемам 

развития классного коллектива и 

обучающихся 

- Круглый стол «Проблемы развития 

классного коллектива: пути решения» 

5-9 Классные 

руководители 

 

 

ЗДВР, 

руководители 

ШМО 

Школа + семья: шаг 

навстречу 

Педагогический лекторий 

Ставим условие – долой сквернословие 

5-9 ЗДВР, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военного и гражданско – патриотического воспитания,  

посвящённый Дню защитника Отечества 

Ключевые 

общешкольные дела  

- Спортивно – массовая игра «Армейская 

эстафета» 

- Спортивно – массовая игра «Испытай 

себя» 

- Концерт «Отвага, мужество и честь» 

 

5-8 

 

9 

5-9 

ЗДВР, учителя, 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Школьный урок  - 15.02 -19.02 Международная неделя 

истории и культуры Крыма (участие на 

платформе «Воспитай патриота. РФ») 

- Библиотечные уроки в библиотеке 

семейного чтения №4 

5-9 ЗДВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Школьный 

спортивный клуб 

- Городские соревнования по лыжным 

гонкам 

5-9 Учителя 

физкультуры 

Профориентация 

 

- Просмотр онлайн урока на платформе: 

«ПроеКториЯ» 

- Участие в профессиональных пробах по 

отдельному плану   

5-9 Педагог по 

профориентаци

и, 

кл. рук-ли 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

- «В жизни всегда есть место подвигу» 

Памяти В. Ларионова – выпускника нашей 

школы» (по отдельному графику) 

- Классный час в Просветительском музее 

«Есть имена, и есть такие даты…»(по 

заявке классного руководителя) 

- Дни воинской славы. Победы российской 

армии и российского флота 

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

просветительск

ого музея 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт 

- Выпуск радиопередач по отдельному 

плану (по пятницам, 2 раза в месяц). 

Освещение событий. 

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

музея 
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Государственные даты 

- 8 февраля – День российской науки.  

- 10 февраля – Памятная дата России: День 

памяти А. С. Пушкина.  

- 23 февраля – День защитника Отечества. 

(Международные даты 

- 21 февраля – Международный день 

родного языка.  

Экологические праздники  

- 19 февраля – Всемирный день кита, 

который также считается Днём защиты 

всех других морских млекопитающих.  

- 27 февраля – Международный день 

полярного медведя, или День белого 

медведя.  

Необычные праздники  
- 14 февраля – Международный день 

книгодарения.  

- 18 февраля – День батарейки.  

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

- Экскурсии в музей ОТШ «ДОСААФ 

России» г. Братска 

- Слет юнармейцев в ДСОЦ «Надежда» 

5Б, 6А Классные 

руководители, 

учитель физ-ры 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

Оформление школы к событийному 

мероприятиям, посвященным Дню 

защитника Отечества в России 

5-9 Классные 

коллективы 

 Самоуправление  Заседание Совета самоуправления 

школьников 

Акция «Посылка солдату» 

Участие в мероприятиях месячника 

5-9 ЗДВР, ст. 

вожатая 

Классное 

руководство  

- Тематические классные часы по 

актуальным проблемам развития 

классного коллектива и обучающихся 

- Организация обучающихся в городских и 

школьных мероприятиях в рамках 

месячника 

5-9 Классные 

руководители 

Школа + семья: шаг 

навстречу  

Родительское собрание 

Положение о государственной 

аттестации выпускников. Как 

поддержать ребенка во время 

выпускных и вступительных экзаменов. 

9 Администраци

я школы 

Заседание школьного Совета 

социальной профилактики 

5-9 Администраци

я школы 

МАРТ 

Ключевые 

общешкольные дела  

- 07.03 «Примите наши поздравления с 

Международным женским днем 8 Марта»  

- 11.03-17.03 КТД «Здравствуй, 

Масленица!» в рамках Дня здоровья и 

профилактики социально – негативных 

явлений 

5-9 ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Школьный урок  - 18 марта День воссоединения Крыма с 

Россией. 

5-9 Классные 

руководители 

Профориентация 

 

- Конкурс презентаций «100 классных 

профессий» 

5-8 ЗДВР, педагог 

по 
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- Профминимум на платформе «Билет в 

будущее» (еженедельно, по четвергам) 

профориентаци

и 

кл. рук-ли 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

- Классный час в Просветительском музее 

«Есть имена, и есть такие даты…» (по 

заявке классного руководителя) 

5-9 Руководитель 

музея 

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

Фото-кросс «Прикоснись к Победе» 

(январь – апрель2023)  

5-6 Начальник 

штаба, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

Оформление школы в рамках проекта 

«Здравствуй, масленица!» 

5-9 Классные 

коллективы, ст. 

вожатая 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт  

- Выпуск радиопередач по отдельному 

плану (по пятницам, 2 раза в месяц) 

- Выпуск статей в новостной ленте на 

школьном сайте по актуальным событиям 

школьной жизни 

Государственные даты  

- С 21 марта по 27 марта Неделя детской и 

юношеской книги.  

- С 21 марта по 27 марта Неделя музыки для 

детей и юношества.  

Международные даты  

- 1 марта Всемирный день чтения вслух.  

- 3 марта Всемирный день писателя.  

- 5 марта Международный день детского 

телевидения и радиовещания.  

- 8 марта  Международный женский день.  

- 19 марта Международный день 

планетариев.  

- 21 марта Всемирный день поэзии.  

- 21 марта Международный день театра 

кукол.  

- 27 марта Международный день театра. 

Экологические праздники  

- 1 марта  Всемирный день кошек.  

- 3 марта Всемирный день дикой природы. 

20 марта День Земли (Приурочен к Дню 

весеннего равноденствия).  

- 21 марта Международный день лесов.  

- 23 марта Всемирный метеорологический 

день.  

Народные праздники  

- 17 марта День Герасима-грачевника. В 

народе говорили: «Грач на горе – так и 

весна на дворе», «Увидел грача – весну 

встречай».  

Необычные праздники  

- 16 марта День цветных карандашей.  

- 20 марта Международный день счастья. 

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

музея 

 Самоуправление  Проект «Имя на обелиске» 

 (январь – апрель 2024) 

5-9 Ст. вожатая 
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Классное 

руководство  

- Деятельность в рамках Всероссийского 

проекта «Большая перемена» 

- Работа с документацией 

- Тематические классные часы по 

актуальным проблемам развития 

классного коллектива и обучающихся 

- Итоги месячника военного и гражданско–

патриотического воспитания 

(выступление на ШМО) 

 

5-9 Классные 

руководители 

 

 

 

 

ЗДВР 

АПРЕЛЬ 

Ключевые 

общешкольные дела  

03.04-07.04 Всероссийская неделя 

истории, культуры и традиций 

малочисленных народов России 

20.04 Фестиваль внеурочной 

деятельности «Весенняя капель» в 

соответствии с положением 

26.04 - 30.04 Всероссийская неделя 

памяти участников Великой 

Отечественной войны «Музеи России – 

хранители будущего» (платформа 

«Воспитай патриота. РФ») 

5-9 ЗДВР, 

классные 

руководители 

Школьный урок  12.04 Гагаринский урок 

 «Космос – это мы» 

Неделя психологии (ЦПРК г. Иркутск) 

5-9 Классные 

руководители 

ЗДВР, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

Школьный 

спортивный клуб 

- Школьные соревнования по волейболу и 

баскетболу 

5-9 Учителя 

физкультуры 

Профориентация 

 

- Просмотр онлайн урока на платформе: 

«ПроеКториЯ» 

- Участие в профессиональных пробах по 

отдельному плану   

5-9 Педагог по 

профориентаци

и 

кл. рук-ли 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

12.04 -16.04 Международная неделя 

истории космонавтики в школах России 

(платформа «Воспитай патриота. РФ»)  

5-9 Руководитель 

просветительск

ого музея, 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

12.04 Гагаринский урок 

 «Космос – это мы» 

 

5-9 Классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

Оформление школы ко Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945гг. 

5-9 Классные 

коллективы, ст. 

вожатая 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт  

- Выпуск радиопередач по отдельному 

плану (по пятницам, 2 раза в месяц) 

- Выпуск статей в новостной ленте на 

школьном сайте по актуальным событиям 

школьной жизни 

Государственные праздники  

- 8 апреля День российской анимации. 

Международные даты  

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

музея 
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- 2 апреля Международный день детской 

книги.  

- 6 апреля Международный день спорта на 

благо развития и мира.  

- 7 апреля Всемирный день здоровья.  

- 12 апреля Всемирный день авиации и 

космонавтики.  

- 15 апреля Международный день культуры.  

- 16 апреля Всемирный день цирка.  

- 18 апреля Международный день 

памятников и исторических мест.  

- 23 апреля Всемирный день книги и 

авторского права.  

- 29 апреля Международный день танца.  

Экологические праздники  

- 1 апреля Международный день птиц.  

-  22 апреля Международный день Матери-

Земли. 

 Самоуправление  - Проект «Имя на обелиске» 

- (январь – апрель 2024) 

- Заседание Совета самоуправления 

школьников (планирование деятельности 

Совета на 2024-2025гг.) 

 

 

5-8 

 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая 

Классное 

руководство  

- Фестиваль «Босиком по радуге» для детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

- Работа с документацией  

- Тематические классные часы по 

актуальным проблемам развития 

классного коллектива и обучающихся 

- Диагностика личностного роста 

обучающихся 

- Планирование воспитательных событий 

на 2024-2025 гг. 

ОВЗ 

 

 

 

5-9 

 

5,7,9 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

Школа + семья: шаг 

навстречу  

Участие в городском родительском 

собрании 

9 ЗДВР, 

классные 

руководители 

Заседание школьного Совета 

социальной профилактики 

5-9 Администраци

я школы 

МАЙ - ИЮНЬ 

Ключевые 

общешкольные дела  
Акция «Чистый двор» 

 

«Вами гордится школа!» (награждение 

обучающихся по итогам учебного года) 

Праздник последнего звонка 

5-9 

 

 

5-9 

9 

Классные 

коллективы 

 

Администраци

я школы 

ЗДВР, 

классные 

руководители,  

ст. вожатая 

Школьный 

спортивный клуб 

- Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

5-9 Учителя 

физкультуры 

Школьный урок   04-08.05 Урок Мужества «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-9 Классные 

руководители 
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Профориентация - Просмотр онлайн урока на платформе: 

«ПроеКториЯ» 

- Участие в профессиональных пробах по 

отдельному плану   

- Профминимум на платформе «Билет в 

будущее» (еженедельно, по четвергам) 

- Организация деятельности летних 

трудовых отрядов 

5-9 

 

 

 

 

Педагог по 

профориентаци

и, 

кл. рук-ли, 

социальный 

педагог 

Просветительский 

музей МБОУ «СОШ 

№30 имени М.К. 

Янгеля»  

- Единый классный час «Праздник со 

слезами на глазах. Война, которую нам не 

забыть…» (отдельно по плану классного 

руководителя) 

- Классный час в Просветительском музее 

«Есть имена, и есть такие даты…» (по 

заявке классного руководителя) 

12.04 -16.04 Международная неделя 

истории космонавтики в школах России 

(платформа «Воспитай патриота. РФ»)  

- 19.04  Урок. День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

5-9 Руководитель 

музея, 

классные 

руководиели 

Детские 

общественные 

объединения: 

ВВПОД «Юнармия»  

- Участие юнармейцев во Всероссийской 

акции «Диктант Победы» 

5,6 Начальник 

штаба, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно – 

эстетической среды  

- Оформление школы ко Дню Победы 

- Оформление лагеря с дневным 

пребыванием «Школа интересных 

каникул» 

5-9 Классные 

коллективы, ст. 

вожатая 

Радиостудия 

«Либерти», 

школьный сайт  

- Выпуск радиопередач по отдельному 

плану (по пятницам, 2 раза в месяц) 

- Выпуск статей в новостной ленте на 

школьном сайте по актуальным событиям 

школьной жизни 

5-9 ЗДВР, 

руководитель 

музея 

 Самоуправление  Заседание Совета самоуправления 

школьников. Итоги учебного года 

5-9 ЗДВР, ст. 

вожатая 

Классное 

руководство  

- Работа с документацией  

- Тематические классные часы по 

актуальным проблемам развития 

классного коллектива и обучающихся 

- Итоговые родительские собрания 

5-9 Классные 

руководители 

Школа + семья: шаг 

навстречу  

Родительское собрание «Организация 

отдыха и занятости школьников в 

летний период»  

5-9 Руководитель 

ЛДП 

Стартовые родительские собрания  

по организации учебной деятельности в 

5-х классах 

5 ЗДВР, 

классные 

руководители 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений департамента образования администрации г. Братска, 

министерства образования Иркутской области, министерства просвещения РФ.  
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3.5. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

Основное условие реализации адаптированной основной образовательной программы МБОУ 
«СОШ №30 им. М.К. Янгеля» - создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школы условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

• учитывают запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 
Требования к кадровым условиям реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

Кадровое обеспечение образовательного процесса - одно из обязательных условий для 
реализации основной образовательной программы. Образовательную деятельность в школы 
осуществляет высокопрофессиональный коллектив, в котором трудится 24 педагога.  _____  

Кадровое обеспечение образовательного процесса - одно из обязательных условий для 
реализации основной образовательной программы. Образовательную деятельность в школы 
осуществляет высокопрофессиональный коллектив, в котором трудится 24 педагога.овышение 
квалификации педагогических кадров осуществляется планомерно. Среди учителей есть: 
Отличники народного просвещения, Почетные работники общего образования, награжденные 
Почетными грамотами Министерства образования. 

Концептуальная модель педагога школы 
Педагог МОУ «СОШ №30 имени М.К. Янгеля» должен обладать такими качествами, 
как: 
- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 
- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 
- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 
- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков; 

- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 
личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 
к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 
результат педагогического процесса, что определяет 
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профессиональную успешность в условиях конкуренции; 
- сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 
педагогической деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога. 

Педагоги и педагогические работники школы имеют достаточный опыт работы, уровень 
квалификации и методической подготовки для решения поставленных образовательных задач. 

-  развитие педагога-профессионала, способного к самореализации и 
саморазвитию. Современный педагог школы - это учитель, владеющий инновационными 
технологиями, обеспечивающий индивидуализацию образования,
 мотивированный на непрерывный 
профессиональный рост. 

План повышения квалификации педагогических и руководящих работников МОУ 

 

 

Анализ динамики профессиональной компетентности педагогов показывает, что учителя школы 

активно работают над повышением собственного научно - методического уровня, изучают 

инновационные технологии, методики, системы оценивания, ИКТ - ресурсы. Кадровые характеристики 

позволяют сделать вывод о соответствии педагогического персонала по квалификационным 

характеристикам требованиям стандарта второго поколения. 

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой 

«СОШ №30 имени М.К. Янгеля» 
Мероприятие Срок Участники 

Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников через курсовую 
подготовку по теме «Требования федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования » 

По 
истечени 
ю 
сроков 
КПК 

Педагогические и 
руководящие 
работники 

Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников через курсовую подготовку по 
теме «Особенности организации образовательной 
деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

По 
истечени 
ю 
сроков 
КПК 

Педагогические и 
руководящие 
работники 

Проведение школьных методических семинаров и 
практикумов по направлению «Особенности организации 
образовательной деятельности для обучающихся с 
задержкой психического развития» 

По 
плану 
школы 

Педагогические и 
руководящие 
работники 

Участие в школьных методических неделях 

По 
плану 
школы 

Педагогические 

работники 

Участие в семинаре «Оценивание достижений 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования» 

2023г. Педагогические и 
руководящие 
работники 

Участие в дистанционных методических мероприятиях: 
вебинарах, конференциях. мастерклассах, проектах 

20212023 
г. г. 

Педагогические и 
руководящие 
работники 
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психического развития в обеспечивают: 

1) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 

учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов; 

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах индивидуального 

рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического развития; оборудованных 

рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

организаций; 

- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и наличию 

технических средств регулирования дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования. 

2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АОП ООО, предполагающих 

определенные изменения в общешкольном пространстве: 

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным оборудованием), 

кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом- психологом, а также 

индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем- логопедом, 

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности; 

- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить 

предпрофессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического развития; 

- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия 

художественным творчеством; 

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным 
материалом информационного характера, способствующим повышению степени 
адаптированности в школе обучающихся с задержкой психического развития и стенды 
(витрины) с продуктами индивидуальной и совместной деятельности учащихся с задержкой 
психического развития, способствующих повышению их рейтинга в глазах соучеников. 

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится: 
-обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога (первые парты); 
-наличие компьютеров для индивидуальной работы облегчающих выполнение 

технических условий образовательного процесса. 
Для реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития в 

образовательном учреждении имеются необходимые для обеспечения образовательной 
деятельности: 

Работа по темам самообразования 2021-2025 

г.г..г. 

Педагогические 

руководящие 

Взаимопосещение уроков в рамках деятельности творческих 

групп. Открытые уроки. 

2021-2025 

г.г..г. 

Педагогические 

руководящие 

Консультации для молодых специалистов и вновь прибывших 

педагогов. Посещение уроков. 

2021-2025 

г.г..г. 

Педагогические 

руководящие 

Участие в работе городской Школы современного педагога. 2021-2025 

г.г..г. 

Педагогические 

руководящие 

Участие в методических мероприятиях различного уровня 2021-2025 

г.г..г. 

Педагогические 

руководящие работники 
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- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии; 
- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 
- актовые зал, спортивные сооружения; 
- помещения медицинского назначения; 
- гардеробы, санузлы; 
- спортивный участок с необходимым набором оборудованных зон; 
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, носители цифровой информации, бланки педагогических тестов, 
позволяющих осуществлять постоянных контроль усвоения учебного материала и пр. ); 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

-реализации АООП ООО на основе индивидуальных образовательных планов; - 
включения обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную 
деятельность; 

- физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их 
систематических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий. 

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 
посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы 
обеспечивает возможность: 

-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 
коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним); -
использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ. 

- использования психокоррекционных технологий для стабилизации эмоционального 
состояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции потенциально 
дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии 
(необходимое оборудование, расходные материалы); 

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 
(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.). 

Требования к информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения 
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 
аудиовизуализированные источники: 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях 
в школе, ближайших планах и т.д.; 

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 
сверстниками, учителями. 

Созданы специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий: 
- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога; 
- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

логопеда. 
- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

педагога-дефектолога. 
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития 
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в классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной 
аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и 
переноса информации (USB накопители, принтер, сканер), наглядным материалом и 
телевизором. 

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 
адаптированной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных 
кабинетов, административных помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 
направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 
планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

При освоении адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной школы 
со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями: 
дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной 
образовательной программы и реализацию коррекционной работы, направленной на 
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и содействие более 
успешному продвижению в общем развитии. 

Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
- формирование и развитие компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

(коррекционной работы) и содержания АОП ООО; 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
и контроль состояния системы условий отражены в ООП ООО 


