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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

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

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 29» (далее – МКОУ «ООШ № 29») является документом, 

определяющим  содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования обучающимися с задержкой психического развития (далее 

- ЗПР). Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ «ООШ № 29» (далее АОП) - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с ОВЗ (далее ОВЗ) в том 

числе с задержкой психического развития (далее ЗПР) составлена   с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. В соответствии 

с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья МКОУ «ООШ № 29» 

создаются необходимые условия для: 

- коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения, 

- условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП ООО с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы). АООП ООО 

представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 

ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации АООП 
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ООО является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя реализующего  программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на  основе рекомендаций ПМПК, ИПР. Определение 

варианта АООП ООО осуществляется на  основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического-обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР направлена на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование 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, способности к социальному самоопределению. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 

с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
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сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР на уровне 

основного общего образования имеют общие для всех вариантов и специфические 

характеристики. Особые образовательные потребности, общие для всех обучающихся с ОВЗ 

в том числе с ЗПР по АОП ООО, заключаются в: 

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе основного 

общего образования; 

• опоре на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика», «Филология»; 

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них особых 

психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, что требует 

организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 

особой установке учителей на обеспечение комфортного самоощущения учащихся с ОВЗ в 

том числе с ЗПР в ситуации школьного обучения в условиях инклюзии, использование 

преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• комплексном сопровождении, гарантирующем: 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период гормональной 

перестройки, 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих овладение 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения 

чтением,   письмом, счетными   навыками,   вызванных   специфическими расстройствами 

психологического развития, а также аналогичных недостатков связного высказывания, 

произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, пространственных и 

временных представлений); 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и особенностей 

поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и сверстниками, 

инфантильной, негативистической и потребительской установок (формированию 

коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного пола и возраста); 

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно- потребностной 

сфер личности, формирование предпосылок успешной социопсихологической адаптации в 

последующие периоды жизни, в том числе гендерной 

социализации; 

- специальной работе по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать 

помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к появлению адекватной 
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самооценки своих возможностей и перспектив (аутопсихологической компетентности, 

типичной для нормально развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в 

области будущего профессионального самоопределения. 

Особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР на уровне 

основного общего образования закономерно различаются в зависимости от тяжести 

имеющегося нарушения, что и дает основание для обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, в том числе на основе индивидуального учебного плана. 

У учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе особые образовательные потребности заключаются в: 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ОВЗ, в том числе с 

ЗПР при организации всего учебно-воспитательного процесса; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно- логического мышления. 

У учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе на основе индивидуального учебного плана, особые 

образовательные потребности расширяются и дополняются требованиями: 

• необходимости учета индивидуальной меры дефицита познавательных способностей 

(отставания в становлении учебно-познавательной деятельности) при установлении объема 

изучаемого учебного материала и его преподнесении; 

• приоритета контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными; 

• организации длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого материала, 

опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения доли наглядных (в 

том числе с применением IT) и практических методов обучения; 

• минимизации невыполнимых требований к уровню отвлеченного, абстрактного мышления 

при выборе учебного материала и оценке предметных результатов образования; 

• необходимости постоянной помощи в преодолении «технических» трудностей в овладении 

предметным содержанием, связанных с устойчивыми недостатками работоспособности, 

типичными дисфункциями, эмоциональной дезорганизацией, особенно при выполнении 

контрольных работ по основным предметам (разрешение использовать калькулятор, 

набирать текст на ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, 

памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного типа и т.п.). 

• признания отставания в психосоциальном развитии подростка как объективной реальности, 

требующей усиления внимания к формированию сферы жизненной компетенции 

(житейской, коммуникативной) и исключения ряда преждевременных и невыполнимых 

требований к метапредметным и личностным результатам образования. 

Достижение поставленной цели при реализации АОП ООО, обучающих 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными,  семейными, общественными, государственными  потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

• становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
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• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы 
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человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно- развивающей  

работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на 

компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство  диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений  

детей с ограниченными  возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход  специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно - 

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при 

использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие воздействия должны 

быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный 

момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

            В основу разработки и реализации АОП ООО, обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО, обучающихся с 

ОВЗ в том числе с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает, при необходимости, создание и реализацию разных 

вариантов АОП ООО, обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Применение дифференцированного подхода к созданию и 

реализации АОП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ОВЗ в том числе с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

ОВЗ в том числе с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 
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деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП ООО, обучающихся с ОВЗ с ЗПР реализация 

деятельностного подхода, обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Обучающиеся с ОВЗ в том числе с ЗПР получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, при условиях создания специальных условий и 

предоставления специальных образовательных услуг, учитывающих общие и 

дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ в том числе 

с ЗПР. Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС основного общего образования. 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности судьбе российского народа). 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к  

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

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

отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

на дорогах. 

7. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

8. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.2. Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ОВЗ в том числе с 

ЗПР межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
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Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в   том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

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

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 
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- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
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- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.3. Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР 

умениями, специфическими для данной предметной области, видами деятельности по 

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

социальных ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ОВЗ в том числе с 

ЗПР ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной 

подготовкой, соответствующей образовательной программе основного образования. 

 

Русский язык и литература 

Изучение образовательной области «Русский язык и литература» должно обеспечить 

обучающимся с ОВЗ в том числе с ЗПР: 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 

к ним; 

- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социального 

роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития; 
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- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при изучении 

других учебных предметов. 

 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



19  

- комментировать   факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
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- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

‒ имена существительные припомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/- 

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
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‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

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

were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/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, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного)  без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 

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

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Математика и информатика 
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Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

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

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

двух из трёх 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; 

здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

- распознавать логически некорректные высказывания; 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

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

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

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

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- схемы; 

- 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 отсчёта; 

- 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. 

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 учётом 

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 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

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

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

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

квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

- Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

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

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

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

Уравнения и неравенства 
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- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

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

неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

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

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах. 

Функции 

- Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

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

- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

- строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

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

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку). 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

- Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- 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 и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

- Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

- раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные уравнения вида f (x) = a , f (x) = g (x) ; 

- решать уравнения вида xn = a ; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

- использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных неравенств; 

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

- решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 
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- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

- Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций y = af (kx + b) + c ; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по её графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- иллюстрировать с   помощью   графика реальную   зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

- 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 отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части», 
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- 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 задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

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 учётом 

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. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

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

явлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
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- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

-применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объёмных телах; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

- изображать   типовые   плоские   фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне Элементы теории множеств и математической логики 

- Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

- задавать множества разными способами; 

- проверять выполнение характеристического свойства множества; 

- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его условные высказывания (импликации); 

- строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить рассуждения на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

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

Числа 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
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- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

- Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно- рациональных выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

-Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 
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b c 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

-составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания  функции,  аргумент  и  значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,   
строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

- использовать  преобразования  графика функции  y f x для построения графиков 

функций y af kx ; 

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 

и неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

- Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и 

целям анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки; 
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- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

- распознавать разные виды и типы задач; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф- схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

- изменять   условие задач (количественные или   качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

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

рассматривать разные системы отсчёта; 

- 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; 



38  

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

- Владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

- Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 
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- характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

-различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

-различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

-раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

-приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

-классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

-узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

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

устройств; 

-определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров; 

-узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

передачи данных; 

-кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

-оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

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

связи); 

-определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

-определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

«матрица смежности» не обязательно); 
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- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

-использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

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

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

-познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах 

и робототехнических системах; 

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

реальных объектов и процессов; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

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

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

-составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

-выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

-определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

-определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

-использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

-выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

-составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

-анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

-использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

-познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 
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-познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

-классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

-разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

-осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

-использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

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

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

-анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

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

операций. 

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

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

работы с различными видами программных систем и интернет- 

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

-приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

- основами соблюдения норм информационной этики и права; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудио- визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудио- визуальных данных. 

Выпускник получит возможность(в данном курсе учебной деятельности): 

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

-практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

-познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

-познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

-познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

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

стандарты; 

-узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

История России. Всеобщая история 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: целостные представления об 

историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII–XV вв.) (6 

класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально- экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать   и   иллюстрировать конкретными   примерами   группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
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- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи   общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

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

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 
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- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

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

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
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- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа;- 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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- различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические  данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 
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взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

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

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

скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
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- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

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

качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико- ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 
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- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

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

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
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мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

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

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

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

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества ,поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 
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- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых 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 экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

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

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 
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- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- 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.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

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

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
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электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 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 звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

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

звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
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- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять пример и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной 

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

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

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

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

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

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

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

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

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

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

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

Химия 

Выпускник научится: 

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

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 
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- 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; 

- 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»; 
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- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

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

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

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

кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

Выпускник получить возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

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

в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

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

различие временных и пространственных видов 

искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 
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- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

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

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

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

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
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- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

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

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 

историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

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

темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 
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- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

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

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

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно- парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно- конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно- ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на- 

Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
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- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 
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- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

- называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно- творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
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- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
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- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок- оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (acappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

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

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
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- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства,  энергетики и 

транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
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обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

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

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 



73  

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

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

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

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

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 
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- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально- профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; 

- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
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- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания, 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации - 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

- создаёт модель, адекватную практической задаче, 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

- планирует продвижение продукта, 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

- проводит оценку и испытание полученного продукта, 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу получил и проанализировал 

опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 
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- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 

- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
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- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

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; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 
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- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 
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- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 
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- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

- классифицировать и характеризовать основные Положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР являются оценка 

образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

ООО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и 

развития жизненной компетенции. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР АОП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. Годовые, срезовые контрольные работы по учебным предметам для обучающихся с 

ОВЗ в том числе с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных материалов, что и 

для обучающихся общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся устанавливает школьное «Положение о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования МКОУ «ООШ № 4». Оценивать достижения 

обучающимся с ОВЗ в том числе с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ в том числе с 

ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ОВЗ в том числе с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ в том числе с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ в том 

числе с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В соответствии с требования ФГОС ООО оценке подлежат личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит: 

- сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого- 

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 



84  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем при содействии заместителя 

директора по УВР и с учетом мнения родителей преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ОВЗ в том 

числе с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР 

адаптированной образовательной программы основного общего образования (по итогам 

освоения АОП ООО) должны учитываться сформированность умений  выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР, 

не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
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индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и  других 

личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР 

и то факт, что основная масса обучающихся этой категории усваивают содержание 

адаптированной образовательной программы основного общего образования на 

минимальном или низком уровнях, то организация и проведение итоговой (в том числе 

государственной) аттестации требует специальных условий: 

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с ОВЗ в том 

числе с ЗПР к предстоящим экзаменам. 

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками необходимо 

проводить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой государственной 

аттестации. 

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима 

(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть 

организовано их питание. 

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с нормативным до 

полутора часов. 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 

государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, 

количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно- измерительных 

материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(далее - Рособрнадзор). 

Рособрнадзором  ежегодно  разрабатываются и  публикуются  разъяснения 

(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным 

предметам для  ГВЭ (письменная форма и письменная  форма). В Методических 

рекомендациях комментируются подходы к  отбору  содержания  экзаменационных 

материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, формулируются 

требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оцениванию 

экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий. 

На момент составления АОП ООО были установлены следующие собенности ГВЭ по 

русскому языку для детей с ОВЗ в том числе с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с 

творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный материал 

имеет ряд особенностей: допускается написание не только сжатого, но и подробного 

изложения (по выбору выпускника); требования к минимальному объему развернутых 

ответов сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; 

формулировки заданий упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и 

инструкции к заданиям, отражающие специфику участников с ОВЗ в том числе с ЗПР. 

На момент составления АОП ООО действует следующая специфика 

экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): каждый вариант 

экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо 

записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким 

ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра,  

геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются 

элементы содержания из следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 

классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. 

В экзаменационной работе представлены задания базового уровня сложности. Эти задания 
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направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. 

 

1.4. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в том 

числе с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ в 

том числе с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося  на уровне основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений 
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обучающегося с ОВЗ в том числе с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения, обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (школьной ПМПк). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование ТМПК для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

На каждого обучающегося с ОВЗ в том числе с ЗПР составляется Индивидуальная 

карта учета динамики развития ребенка (далее – Карта). Карта отражает динамику развития 

ребенка в течение каждого учебного года и хранится в образовательном учреждении до 

завершения ребенком образования. Содержание Карты обязательно для ознакомления 

родителями (законными представителями) обучающегося после каждого психолого-медико- 

педагогического консилиума (далее – ПМПк). Карта выдается родителям (законным 

представителям) при направлении ребенка на обследование специалистами ПМПК, при 

переходе обучающегося в другое образовательное учреждение, при завершении общего 

образования. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия (далее УУД), то есть 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов и курсов, а также программ 

внеурочной деятельности и направлена на: 

• реализацию системно - деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 
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• повышение эффективности освоения обучающимися АОП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий; 

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности 

и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах  развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ- компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательной 

деятельности, которая представляет собой рекомендации по организации работы над 

созданием и реализацией программы. 

Программа учитывает особенности образовательного учреждения (его оснащенность, 

кадровый потенциал и др.) и отражает логику развертывания образовательной деятельности 

во временной перспективе. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно - методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 
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обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. 

В основной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

В данной программе универсальные учебные действия рассматриваются как обобщённые 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, то есть обобщенное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов. Универсальный характер УУД проявляется в 

том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; реализуют целостность 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития личности; 

обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области; создают условия для подготовки 

обучающихся к решению жизненных задач. 

Функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять обучение, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. К основным видам универсальных учебных 

действий относятся личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, 

формирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 

основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, 

постановка и решение проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Развитие коммуникативных УУД в основной школе является 

приоритетным направлением учебной деятельности. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. По 

отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми. В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Для 

успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и 

пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. Решение задачи формирования УУД в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе  

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и 

внешкольной деятельности: 

1.Направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное: УУД будут развивать физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, 
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общекультурной и ценностной составляющей; потребность в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

- Духовно-нравственное: УУД будут развивать основы художественной, духовно- 

нравственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развивать эстетическое, 

эмоционально- ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, 

способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, 

художественный вкус и творческое воображение. 

- Социальное: УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную 

деятельности, метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

- Общеинтеллектуальное: УУД будут развивать представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, активизируют интерес к 

приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие умений работать 

с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию). 

- Общекультурное: УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развивать эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к 

сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, художественный вкус и 

творческое воображение. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. В первом случае 

задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае задание может быть 

сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое- 

то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 
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- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. Задачи на применение УУД могут 

носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД 

для оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
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• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: 

– анализ актуальности проводимого исследования; 

– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

– планирование, определение последовательности и сроков работ; 

– проведение проектных работ или исследования; 

– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

– представление результатов в соответствующем использованию виде; 

–компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. Итоги проектной и 

учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. Специфика учебно-исследовательской деятельности 

определяет многообразие форм её организации. Данные формы позволяют обеспечить 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в МКОУ «ООШ № 29». В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

различного вида уроки: 

урок-исследование, 

урок - 

лаборатория, урок - творческий 

отчёт, урок изобретательства, 

урок 

«Удивительное рядом», урок 

- рассказ об учёных, урок - 

Защита

 исследовательск

их проектов, урок-экспертиза, 

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение 

таких элементов 

исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение

 эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее 

 задание 

исследовательского

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции -походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них 

учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 
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 характера может 

сочетать в себе разнообразные       

виды,       причём 

позволяет провести учебное 

исследование,

 достаточ

но 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся  

 

Критерии Типы проектов 

Способ 

преобладающ

ей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

Уровень 

Интеграц

ии 

Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание 

нескольких предметов по смежной тематике), надпредметный 

(выполняется 

на основе сведений, не входящих в школьную программу) 

Количест

во 

Участник

ов 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и 

более в рамках школы) 

Продолжительност

ь 

Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 

средней продолжительности (несколько месяцев), 

долгосрочный 

(в течение года) 

Форма 

организации 

Учебный, внеучебный 

Формулировка 

проектной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой 

Задачей 

Включенность 

проектов в тематический 

план 

учебных 

курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть 

содержания); итоговый (по результатам выполнения

 проекта оценивается освоение учащимися 

определенного учебного материала) 

Характер 

контактов 

учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование 

средст

в 

обучен

ия 

С использованием классических средств обучения (печатные, 

наглядные, технические); с использованием информационных 

и коммуникативных (компьютерных) средств 

 

Требования к содержанию и направленности проекта 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных проблем 

научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного мирового 

сообщества. 

Проект может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, тем самым быть 

открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность продолжить 

изучение новых аспектов этой проблемы. 

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации по 

выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение. 

протяжённое во времени. 
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Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и иметь 

возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Выпускник научится: 
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- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по аналогии», 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, «озарение», интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно- научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных 

информационно-образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создает условия для развитии информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 
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Условием формирования ИКТ- компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – ИОС). 

АООП ООП в МКОУ «ООШ № 29» ориентирована на уровень полной 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 

сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя, и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ- компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. При этих 

условиях идет трансформация уклада школы и образовательного процесса со все более 

полной реализацией требований к результатам освоения образовательной программы, 

задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении формирования ИКТ- компетентности 

обучающихся. Повышение эффективности освоения отдельных предметов происходит с 

учетом меняющихся требований, в том числе – Государственной итоговой аттестации, в 

частности по использованию ИКТ в процессах аттестации. 

Программа направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных затрат на 

педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных технологий. 

Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и 

знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь 

одним из элементов образовательной системы. 

Структура и функции образовательной ИКТ- компетентности 

Формирование и развитие ИКТ- компетентности обучающихся представляет 

комплексную работу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, которая обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской 

ИКТ- компетентности. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

- определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

- доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

- управление информацией – умение применять существующую схему организации 

или классификации; 

- интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

- оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

- создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

- передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории    и     передавать     знания    в     соответствующем    направлении.     Переход    от 

«знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к «компетентностному» 

обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который будет 

приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия компетентности 

взяты: способность брать на себя ответственность, участвовать в демократических 

процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность 

в постановке задач и их решении. В рамках примерной программы используется следующее 

определение ИКТ-компетентности. ИКТ-компетентность – это способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 



100  

для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях становящегося информационного общества. Формирование и развитие ИКТ- 

компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие учебной (общей и 

предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. В ИКТ-компетентности 

выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных предметах, в 

интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время 

освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ- компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных 

навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в 

конкретных предметных контекстах и средах: 

в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических инструментов 

наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

- технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

- программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского 

и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, редактор представления временной 

информации (линия времени), цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он- лайн 

сетевого взаимодействия, среда для интернет- публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных 

областях, в том числе довольно узких и специфических. 

Учащиеся должны быть способны использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

• коммуникативных: 

• непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением); 

• опосредованная коммуникация (создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий). 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 
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• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты; 

– электронные плакаты; 

– поиск информации; 

– исследования; 

– проектирование; 

– оформление, презентации; 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Функции ИКТ- компетентных учащихся Роли учащихся следует отвести особое место 

в процессе формирование ИКТ- компетентностей у субъектов образовательного процесса, 

они могут реализовывать целый ряд существенных функций. Эффективная модель – когда 

ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

отдельные элементы учебных курсов с ИКТ- поддержкой, готовить уроки с ИКТ- 

поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 

Общие принципы формирования ИКТ- компетентности 

в образовательных областях 

Общий принцип формирования ИКТ- компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. Начальные технические умения 

формируются в курсе информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые 

задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет 

именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. В области естествознания 

(окружающего мира) наибольшую важность имеет качество воспроизведения существенных 

с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации с 

измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- 

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико- 

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 

учащимися ИКТ. Роль учителя информатики при этом может, при его желании, 

дополняться ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном 

процессе, осуществляющего консультирование других работников школы и организующего 

их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Выпускник научится: 

-подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
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-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

-правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

-входить в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

-выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени общего 

образования выпускники приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация 

и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности 

как условия достижения высокого качества образования. Педагог сегодня должен стать 

создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 

обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в 

освоении знаний. Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с 

которым позволяет добиваться оптимального результата. 

В школе необходимо обучать чтению и пониманию текста. И это заключается не 

только в освоении учащимися алфавита, техникой чтения. Появилось новое понятие – 

смысловое чтение. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание 

читающим смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно просто 

прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 

Володарская И. А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены 
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действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели и выбором вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной 

информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы Метапредметный 

результат освоения основной образовательной программы основного общего образования (5–

9 классы) – смысловое чтение. 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного умения, 

преемственные к сформированным начальной школой отдельным навыкам смыслового 

чтения. 

Усложнение требований от начальной школы к основной 

• в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 

• в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов 

при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований. 

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей 

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения (по 

методическим объединениям). 

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению 

(по методическим объединениям). 

3. Показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, Днях науки. 

Для учеников 

1. Участие в конкурсах чтецов разного уровня. 

2. Участие в конкурсах сочинений, эссе и других творческих жанров различного 

уровня. 

3. Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

Днях науки и др. 

В качестве комплексной диагностики желательно проведение комплексной работы, 

целью которой является оценка индивидуального уровня достижения обучающимися 

метапредметных планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Чтение: работа с текстом» основной образовательной программы начального общего 

образования по разделам «Поиск информации и понимание прочитанного», «Преобразование 

и интерпретация информации», «Оценка 

информации» и переход на реализацию междисциплинарной программы ООО 

«Стратегии смыслового чтения». 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность 

методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий 

и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и 

специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. Оценка деятельности 

школы по формированию и развитию УУД осуществляется посредством внутреннего 

неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития универсальных 

учебных действий учащихся основной школы. 
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Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

основного уровня образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС- сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на основном уровне образования школы проводят: 

- администрация школы; 

- педагог-психолог; 

- методические объединения учителей-предметников; 

- методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ; 

- педагогическая характеристика; 

- психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и педагогов; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

- административные контрольные работы и тесты; 

- типовые задачи; 

- образовательные события; 

- лист самооценки в составе портфолио ученика. 

- психологические тесты. 
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Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное 

• учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково- 

символическое действие и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне и 

между уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований 

к набору УУД выпускника соответствующего уровня; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для различных ступеней школьного образования может 

меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. Задачу оценки уровня 

сформированности у обучающихся основных видов универсальных учебных действий 

следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии  

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов АОП 

ООО ориентированы на особенности психофизического развития учащихся с ОВЗ в том 

числе с ЗПР, содержит требования к организации учебных занятий по предмету в 

соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают: 
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- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые заложены в АОП ООО. 

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 

являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к 

компетенции образовательного учреждения. 

Рабочие программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и 

изменяться в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их 

образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности 

учителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребёнка с ОВЗ в том числе с ЗПР: 

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется 

рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и 

состояние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 

эмоционально-волевой сферы ребёнка (темп, работоспособность, способы 

преодоления истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В 

пояснительной записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные 

потребности детей, обучающихся в данном классе (в организации учебного процесса с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков ребёнком с ОВЗ в том числе с ЗПР, в 

обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребёнка, постоянном стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в 

осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний и др.). 

 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 

условиях обучения детей с ОВЗ в том числе с ЗПР 

 

1. Реализация коррекционной направленности обучения 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале); 

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

- соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности; 

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения; 

практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

- привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства). 

 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 

используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в том 

числе с ЗПР. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; 

- алгоритмы, схемы, шаблоны; 
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- поэтапное формирование умственных действий; 

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Для детей с ОВЗ в том числе с ЗПР может быть разработана дифференцированная оценка 

результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ОВЗ в том числе с ЗПР 

сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР 

образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФКГС, 

ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ОВЗ в том числе с ЗПР 

составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают определенные 

особенности адаптации учебного материала по предметам. 

2.2.1. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

При обучении детей с ОВЗ в том числе с ЗПР русскому языку ставятся те же задачи, 

что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование 

у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее 

становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ОВЗ в том числе с 

ЗПР теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения орфографических и 

пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких умственных 

умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях 

языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, 

классификация, систематизация, обобщение материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 

соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ОВЗ  

в том числе с ЗПР возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей 

учебно- воспитательной работы. При составлении рабочей программы по русскому языку 

следует учесть, что школьника необходимо готовить к разным формам экзаменационной 

работы (с учетом методических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института 

педагогических измерений) и распределить подготовку на все годы обучения в основной 

школе. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной 

работы: сочинение или изложение с творческим заданием. Сжатое изложение традиционно 

считается наиболее трудным упражнением из применяющихся с целью развития речи 

школьников и вводится позже других. Это объясняется тем, что при написании сжатого 

изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) воспринятой информации, создав 

при этом такой текст, в котором был бы максимально выражен необходимый смысл при 

минимальной затрате речевых средств. 

Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над 

текстом. При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно- 

речевые умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст 

разными способами, умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение 

находить и уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи 

содержания. Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы 

основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры 

действующих лиц и обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. 
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Школьник может использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое 

изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию. 

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 

- ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

определение главной мысли текста, авторской позиции; выяснение значения 

непонятных слов в тексте; 

повторное (углубленное) чтение текста; 

выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; 

выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их 

озаглавливания; 

cоставление плана на основе заголовков частей текста; 

переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 

подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу); 

составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?); 

подготовка текста сжатого изложения каждой части; 

обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; 

подготовка и редактирование текста сжатого изложения. 

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. 

Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого 

изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа  

проводится в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или 

предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно 

выпустить, содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. 

определяют способ компрессии текста. 

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением 

большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе пересказа 

происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, и 

конструирование предложений, выражающих эти мысли. 

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в обобщенной 

форме передавать воспринятую информацию. 

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и 

несложного по содержанию художественного повествовательного текста к самостоятельному 

составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. 

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на специальных 

подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии текста. 

Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии. К 

языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без его 

определения) и синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, 

бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно сложное). 

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого 

изложения: 

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов предложения; 

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, 

повествующих об одном и том же предмете речи; 

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части; 

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

5) перевод прямой речи в косвенную; 

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты; 

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. 

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия текста: 

1) исключение подробностей, деталей; 

2) обобщение конкретных, единичных явлений; 
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3) упрощение текста. 

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной 

мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и 

составить новый текст. 

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа 

текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность 

текста к определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать 

текст, используя разные приемы сжатия. 

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…). 

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях. 

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения. 

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в 

телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте. 

Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может 

проводиться как на уроках литературы, так и на уроках русского языка. 

 

2.2.2. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык» 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ в том числе с ЗПР 

несколько снижена, что связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью 

внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно 

влияющими на успешность их обучения и воспитания. 

Программа для детей с ОВЗ в том числе с ЗПР не предполагает сокращения 

тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала претерпевает существенные изменения. Может быть изменен 

объем изучаемого грамматического материала. Исключение его вызвано малой 

практической значимостью и сложностью, которую он представляет для детей с ОВЗ в том 

числе с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально отрабатывается материал по 

чтению, развитию устной речи и доступной грамматики. 

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 

упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление 

их в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 

«особенному» ребенку с удовольствием заниматься и языком. При овладении диалогической 

речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести элементарный диалог 

побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Так как 

внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на выполнении 

однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 

использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр 

помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению 

лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические 

представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. Использование моделей предложений очень важно для постепенного 

развития мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие 

метапредметных умений предполагает умение действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается 

минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при 

изучении иностранного языка является формирование речевых умений в говорении. 

В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ в том числе с ЗПР лежит 

обучение чтению. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, 

способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также 

формированию навыков и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не 

включать малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, 
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которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, 

кроме того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на 

чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл 

прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно 

отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. 

На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего 

чтения можно сокращать, задания давать выборочно. 

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 

коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 

социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное общение 

и постепенная социализация в иноязычной культуре. 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 

способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе 

использования специальных педагогических и психологических приемов. Педагог, планируя 

занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, восприятие, память, 

мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти процессы и 

надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал 

определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. Коррекционно- 

развивающая задача должна быть предельно конкретной, и конкретная коррекционная 

направленность является обязательным условием хорошего урока. Создание благоприятного 

психологического климата, ситуации успеха, использование здоровьесберегающих 

технологий, адаптированной программы с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных 

элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы 

ребенок с ОВЗ в том числе с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного 

задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ОВЗ в том числе с ЗПР 

предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие 

зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. 

Психологические особенности детей с ОВЗ в том числе с ЗПР таковы, что даже в 

подростковом возрасте наряду с учебное значительное место занимает игровая деятельность. 

Поэтому введение в урок элементов игры, игровая подача материала повышают 

работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них познавательных 

интересов. 

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов. 

1) Разъяснение: 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

2) Перемена видов деятельности: 

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

- чередование занятий и физкультурных пауз; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- работа на компьютерном тренажере; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР: 
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- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- разрешение переделать задание, с которым ребёнок не справился; 

- оценка переделанных работ. 

2.2.3. Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История», 

«Обществознание» 

Обучение детей с ОВЗ в том числе с ЗПР в условиях требует адаптации содержания 

учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебные предметы «История» и «Обществознание» для детей с ОВЗ в том 

числе с ЗПР имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию 

личностных качеств ребенка. Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, 

знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. 

Учитывая, что очень часто у детей с ОВЗ в том числе с ЗПР наблюдается недостаточный 

уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 

целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 

использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. 

ФГОС предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению 

содержательного и деятельностного компонентов учебных программ, распределяя 

планируемые результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть 

освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы 

предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность». 

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по 

категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, 

понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – 

использование полученных знаний для решения задач. 

Знать: 

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

- знать конкретные факты; 

- знать основные понятия; 

- знать правила и принципы. 

Понимать: - факты, правила и принципы; 

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

- преобразовывать словесный материал в математические выражения; 

- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

Применять: 

- понятия и принципы в новых ситуациях; - законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

- правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: 

- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

запоминать, показывать, записывать; 

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 

иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно- 
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образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 

активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной 

деятельности. 

 

2.2.4.Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ОВЗ в том 

числе с ЗПР навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям 

окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения 

географии школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, 

описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной 

работы на уроках географии – формирование опыта пространственного анализа и синтеза. 

Учителю географии следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в 

дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую 

и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей 

тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по 

контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела 

«Источники географической информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть 

индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого 

подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых 

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

обеспечивается с помощью заданий. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 

самообразования. Для учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР важным фактором приобретения 

опыта самостоятельной активной учебной деятельности является использование Интернет- 

ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему   к возможностям и 

потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного 

материала. 

 

2.2.5. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник 

получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. 

Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к 

основному объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся предлагается система 

разноуровневых задач. Вариант полного исключения дидактических единиц возможен в 

случае, если класс состоит исключительно из обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР, 

имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. 

Здесь возможно и перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв 

учебного времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в предметных 

образовательных результатах, для систематического повторения изученного, для 

пропедевтики наиболее трудных тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР имеет 

практическую направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к 

практико- теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале 

изучения курса математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно- 

индуктивный способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию 



113  

теоретических положений на основе конкретных примеров, в результате выполнения 

практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать 

материал на наглядно- интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся 

должны быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде 

наглядных схем, опорных карточек, таблиц и прочее. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена 

решению задач. При подборе заданий для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР следует 

формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом  

УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико- ориентированность. В 

случае необходимости, продиктованной особенностями обучающихся, система задач может 

дополняться задачами, приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных 

результатов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое 

внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических 

средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки 

результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в 

адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно- деятельностного 

подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные 

образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 

позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.), 

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.), 

• электронного обучения. 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, 

направленных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Соотношение методов обучения для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР будет 

несколько иным. В обучении математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и 

исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР не менее 

значимо применение проблемного изложения и репродуктивных методов. Образцы 

математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма 

деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, – все это 

оказывает значительное влияние на результаты коррекционно-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует 

отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для 

достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к 

минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 

использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять 

приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай 

правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР еще 

более значима смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное 

выполнение заданий, работа в парах и проч. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных 

результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов 

при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует 

уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на 

каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика 
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типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию 

и самооценке. 

 

2.2.6. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. 

Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем 

или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 

изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ОВЗ в том 

числе с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, 

формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование 

материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение 

придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 

соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса 

физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на 

каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение 

пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ОВЗ в том числе с 

ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 

максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ОВЗ в том числе с ЗПР особенно 

нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в 

его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

В связи с особенностями детей с ОВЗ в том числе с ЗПР изучение нового материала 

требует: 

- подробного объяснения материала с организацией эксперимента; 

- беглого повторения с выделением главных определений и понятий; 

- многократного повторения; 

- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения 

(например, тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления 

психоактивных веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни 

(например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

- разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе 

ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: 

- индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

- современных образовательных технологий (информационно- коммуникационных, развития 

критического мышления); 

- современных технических средств обучения. 
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2.2.7. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

оказываются непосильными для многих учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР. Они не могут 

выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом 

связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их 

обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать полученные на 

уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся 

нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и различия, 

трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта. 

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо 

определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 

регулировать темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку 

«Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ОВЗ в том числе с ЗПР. 

Контролирующие задания для учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР не должны 

содержать большой текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы 

воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа 

из 3-4 предлагаемых вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных 

возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ученика. 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР: 

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации; 

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, 

логически мыслить на несложном уровне; 

- в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко – несколько 

ответов; 

- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам. 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ОВЗ в том числе с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и 

сравнения их признаков. Для детей с ОВЗ в том числе с ЗПР особенно важно любую 

информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в условиях классных 

занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть предметы и явления в 

естественном состоянии. В этом случае необходимые представления и понятия могут быть 

сформированы с помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и 

картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 

приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С 

помощью таблиц мы можем научить учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР выявлять те или 

иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого 

ряда фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР, должны быть 

легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. 

Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического 

объекта, сравнения объектов и их функций. Для учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР таблицы 

даются с частичным заполнением граф. 
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2.2.8. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучение предмету «Химия» детей с ОВЗ в том числе с ЗПР ведётся на основе тех же 

авторских программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных классах. В связи с 

трудностями, возникающими у детей с ОВЗ в том числе с ЗПР при изучении химии, в 

рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть 

выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения 

пройденного материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений за 

счет того, что наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые 

лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или заменяются на 

демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 

химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом 

обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических 

уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, на 

установление генетической связи между основными классами неорганических веществ. 

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ОВЗ в том числе с ЗПР 

необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и 

избегать перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую 

очередь, материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не 

включать не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно 

трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В 

ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут обязательными  

только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем 

газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно использовать для 

систематизации и обобщения или при изучении последующих более значимых и сложных 

тем. 

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было 

объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобретают 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, физика, 

биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы 

учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую 

работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и 

навыков использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные 

работы. 

Важно при работе с детьми с ОВЗ в том числе с ЗПР включать в содержание 

программы вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике употребления 

психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 

мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); 

• форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 
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• элементов современных образовательных технологий, таких как ин- формационно- 

коммуникационные, развития критического мышления; 

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, интерактивной 

доски. При проведении уроков рекомендуется: 

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и 

безопасного обращения с ними; 

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно 

демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей с 

ОВЗ в том числе с ЗПР; 

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, 

которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, 

спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья. 

В связи с особенностями поведения и деятельности, учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 

2.2.9. Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР важное значение 

имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными 

предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и 

релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству 

способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и 

речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации 

к новой социокультурной и образовательной среде. 

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ 

и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в 

рабочие программы: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, 

трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и 

навыков на каждом уроке; 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное 

объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу 

учебного года; 

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных 

видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, 

экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.; 

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой; 

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 

изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей; 

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); 

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, 

групповую, парную; 

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», 

заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений 

искусства, высказывания собственного мнения; 
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10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития 

мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные 

художественные материалы; 

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к 

обсуждению своих творческих работ и одноклассников. 

 

2.2.10. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии» 

Учащиеся с ОВЗ в том числе с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь 

планируемых результатов учебной программы основного общего образования по предмету 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне 

(блок «Выпускник научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих 

детей. 

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или 

примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными 

возможностями учащихся. Федеральный перечень учебников включает несколько УМК по 

технологии для основного общего образования. Программы по направлениям 

технологической подготовки «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» 

позволяют вносить изменения для их адаптации без ущерба для концептуальных подходов 

авторов. Учебники, рабочие тетради содержат варианты объектов труда, задания для 

практической деятельности обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает 

возможность выбора заданий учащимися. 

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» 

целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания 

информации, необходимый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), 

определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с 

учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в том числе с ЗПР. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Дети с ОВЗ в связи со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью 

усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в 

вопросах общественного устройства, в понятиях морали и нравственности. Их представления 

о том, что хорошо и что плохо носят довольно поверхностный характер. Они узнают правила 

морали от учителей, от родителей, из книг, но не всегда могут действовать в соответствии с 

этими нормами либо воспользоваться ими в привычной конкретной ситуации, основываясь 

на рассуждениях. Поэтому такие дети по неразумению, либо по неустойчивости 

нравственных понятий, из-за внушаемости поддаются дурным влияниям и совершают 

неправильные действия. Нравственное воспитание и обучение учащихся с ОВЗ в 

благоприятных социальных условиях дает возможность не только сформировать у них 

позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым. Учитель может 

добиться того, чтобы убеждения учащихся, несмотря на некоторую, неизбежную на первых 

порах, ограниченность, соответствовали по содержанию основным нормам морали. 

Трудность проблемы духовно - нравственного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяется: 

1) недостаточностью исследования темы нравственного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, поскольку нет специальных программ в заданном направлении 

(именно для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

2) у ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается нормальное развитие процессов 

восприятия, процессов запоминания и воспроизведения, особенно в их активных 

произвольных формах: существенно нарушаются в своем развитии процессы отвлечения и 

обобщения, т.е. то, чем характеризуется словесно-логическое мышление. Для многих 

учащихся характерно наличие серьезных нарушений в сфере возбудимости, 
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неуравновешенности в поведении. Ненормальное функционирование указанных процессов 

не позволяет ребенку усваивать сложную систему знаний о мире; 

3) семьи детей с ОВЗ, зачастую, относятся к категориям малообеспеченных, 

неблагополучных. 

Мы ставим перед собой задачу коррекции недостатков развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их возможностей, реабилитации и 

социализации в обществе. Мы осуществляем коррекционно-воспитательный 

образовательный процесс с учетом того, что воспитательная система в коррекционных 

классах должна оказывать корригирующее влияние на личность воспитанника. Эта задача 

решается путем включения в воспитательную работу системы классных часов духовно- 

нравственной направленности. Данная программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре программы воспитания. Она определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию воспитания. Программа духовно- 

нравственного развития и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья направлена на формирование: общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих  способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания для 

учащихся с ОВЗ. Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся с ОВЗ должно обеспечивать овладение умениями, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта постижения действительности в контексте 

становления гражданина России. В результате реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания для учащихся с ОВЗ должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

– воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся с ОВЗ вследствие участия в той или иной деятельности; 

– эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям учащегося с ОВЗ. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Программа строится на основе базовых национальных ценностей российского общества 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и  

воспитания, социализации, профессиональной ориентации обучающихся, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни подростков. 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, интеллектуально развитого и 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 



120  

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, готового к 

осознанному профессиональному выбору. 

Для достижения поставленной цели решаются задачи в направлениях: 

Формирование личностной культуры обучающихся: формирование способности к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала, укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести, формирование нравственного 

смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной  деятельности, 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата, 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Формирование социальной культуры: формирование российской гражданской 

идентичности, развитие патриотизма и гражданской солидарности, усвоение 

демократических ценностных ориентаций, развитие навыков и умений организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования, формирование у подростков первичных навыков 

успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп. 

Формирование семейной культуры: формирование представлений о значении семьи 

для устойчивого и успешного развития человека, усвоение нравственных ценностей 

семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжении рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др., знание традиций своей семьи, 

культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация процесса воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

направлениям духовно-нравственного развития личности гражданина России, тесно 

взаимосвязанных друг с другом и основанных на определённой системе базовых 

национальных ценностей: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во 

всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 

социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
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стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое 

воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция 

природы, экологическая культура); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое 

развитие личности). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради чего, оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим». 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

«Значимого Другого» в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного  

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни не возможны вне диалогического 

общения подростка со «Значимыми Другим». 

Принцип идентификации 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со «Значимым Другим», 

стремление быть похожим на него. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать морально и требовать этого  

от других. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
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• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания обеспечивает преемственность 

младших и старших школьников, исключая изоляцию подростковых сообществ, формируя 

условия успешной социализации обучающихся. 

Основные направления деятельности по воспитанию и социализации обучающихся. 

Содержание, виды деятельности и форма занятий 

2.1Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека включает в себя: 

– развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

– глубокое понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и 

гимна субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

– практико - ориентированные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, посильное введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве; 

– практико-ориентированные  представления о правах и обязанностях гражданина России; 

– превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – гражданскую 

потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через личное участие в 

доступных проектах и акциях; 

– утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является родным) как 

к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно – нравственного наследия и достояния; 

осознание в этом контексте значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими как 

универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных 

пространствах; 

– развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с 

другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

– углубление представлений о народах России, их  общей исторической судьбе и единстве; 

– расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, школы, семьи, 

поселка, города); 

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их выдающимися, 

замечательными и т.д. краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, забота о 

памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях нашего края, региона, России, рода 

человеческого; 

– знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их культурно-

исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни; 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урок мужества, посвященный героям Отечественной войны 1812 года. 

Урок мужества «День памяти жертв Беслана» 

Конкурс «Герои Отечества - наши земляки» 

День народного единства 

Месячник военно-патриотического воспитания. 

Линейка «Горячее сердце» 

Творческий конкурс «Я люблю, тебя Россия»  

Встречи с тружениками тыла, ветеранами боевых действий. Митинг у памятника. 

Фестиваль патриотической песни «Поем о подвигах России», «На солнечной поляночке» 

Смотр песни и строя «Солдатская удаль» 

Конференция «Старая фотография рассказала» 

Конкурс чтецов «О подвигах, о доблести, о славе» 

Конкурс рисунков «Несокрушимая и легендарная» 

Конкурс «Была война. Была победа» 
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Конкурс «Открытое письмо солдату» 

Конкурс рисунков «Бал Победы» 

Конкурс сочинений «О тех, кто не вернулся», «Письмо в 1941 год» 

Проекты «Защитники моей семьи». «Родина нас не забудет» 

Уроки мужества «Наследники великой Победы» 

Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни» 

Тематические экскурсии в школьный музей, библиотеку «И помнит мир спасенный», «История 

нашего села», «Традиции и быт казаков», «История школы», «Наши земляки-участники ВОВ». 

Классные часы: 

-«Что значит любовь к Родине?» 

-«Кем из наших предков я горжусь?» 

-«Для чего нужны законы?» 

-«Я и общество»  

 -«Я и государство»  

-« Мои права и обязанности»  

-«Я – гражданин России»  

-«Россия – все, чем я живу»  

-«Память, которой не будет конца» 

-«Законы моей  школьной жизни»  

2.2. Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания, социальной 

ответственности и компетентности. 

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и других 

людей; 

– развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем социуме, 

анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально неприемлемых явлений и 

участвовать в направленной на это деятельности; способность критически оценить качество информации 

и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского государства; посильно 

расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире; 

– утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям – от своих 

родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица, 

одежды, физических особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в 

коллективе; 

– сознательное принятие и утверждение установки на бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей; 

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений, что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке, 

– участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения презентации ; 

-участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех 

уровнях управления школой и т. д. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Конкурса «Класс года» 
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Организация выпуска школьной газеты  

 «Праздник рождения школы» 

День пожилого человека 

 Посвящение в первоклассники. 

 Посвящение в пятиклассники  

Фестиваль Дружбы народов 

Акция добрых дел 

Акция «Образование» 

Акция «Внимание, дети!» 

Акция «Подросток» 

«Акция «Я – гражданин России» 

Акция «Защита» 

Акция «Дети улиц» 

Урок доброты 

Урок «Голубь мира» 

Конкурс социальной рекламы «Я хочу жить» 

День Конституции 

Урок местного самоуправления 

Классные часы: 

-«Что такое хорошо и что такое плохо» 

-«Хорошие и плохие поступки»    

-«За что мне стыдно?» 

-«За что мы уважаем старших»  

«Правила хорошего тона»   

«Ценности трех поколений» 

«Духовные опасности нашего времени»  

«Мой мир и мир глазами художников» 

«Телевидение: вчера, сегодня, завтра» 

«Судьба семьи в судьбе страны» 

Профилактическая работа со школьниками: 

5 класс: 

1. Мелкое хулиганство, ответственность. 

2. Ответственность за непосещение школы, пропуски уроков без уважительных причин. 

3.Драка, выражения нецензурные – деяния наказуемые. 

6 класс: 

1.Способность несовершеннолетнего осуществлять свои права и нести ответственность. 

2. Ответственность за нарушение правил поведения в школе и на уроке. 

3. Цивилизованно решаем конфликты. 

7 класс: 

1.Уголовная ответственность несовершеннолетнего. 

2. Ответственность за порчу имущества. 

3. Время пребывания подростков на улице в вечерние часы  

8 класс: 

1.Административная ответственность несовершеннолетнего. 

2.Материальная ответственность подростка. 

3. Ответственность за приём ПАВ. 

9 класс: 

1. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной 

нравственности. 

2. Посещение дискотек и правопорядок. 

3. «Неформалы – кто они?» 

Профилактика ДДТТ 

5 класс: 
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1. Знаки для пешеходов и водителей. 

2. Ох, уж этот гололёд! 

3.Безопасность в общественном транспорте. 

4. Правила поведения граждан на ж/д транспорте. 

6 класс: 

1. Правила перехода улиц и дорог. 

2. Дорожная разметка. 

3. Дорожные знаки. 

4. Безопасность на воде. 

7 класс: 

1. Поведение около ж/д путей. 

2. Где разрешается кататься на санках и лыжах. 

3. Городской транспорт и его опасность. 

4. Правила движения на велосипеде. 

8 класс: 

1. Терроризм. Ответственность за заведомо ложные сообщения. 

2. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и вывихах. 

3. Ответственность за нарушение ПДД. 

4. Водитель и его возраст. 

9 класс: 

1. Оказание первой медицинской помощи при открытом и закрытом переломе. 

2. Чрезвычайная ситуация. Экстремальная ситуация. Правила поведения. 

3. Понятие «дорога». Элементы дороги. 

4. Ж/д транспорт. Сигналы тревоги на ж/д переезде. 

Пожарная безопасность 

5 класс: 

1. Лесные пожары. Правила поведения в лесу. 

2. План эвакуации в школе. 

3. Незатушенная сигарета – одна из причин возникновения пожара. 

6 класс: 

1. Детская шалость с огнём и последствия. 

2. Неисправные бытовые приборы как одна из причин возникновения пожаров. 

7 класс: 

1. Газ. Эксплуатация газовых плит. 

2. Как правильно потушить костёр. 

3. Незатушенная сигарета – одна из причин возникновения пожара. 

8 класс: 

1. Система оповещения во время чрезвычайных ситуаций. 

2. Правила поведения во время эвакуации. 

3. Незатушенная сигарета – одна из причин возникновения пожара. 

9 класс: 

1. Первая медицинская помощь при ожогах. 

2. Какие материалы с точки зрения противопожарной безопасности лучше использовать для 

ремонта дома. 

3. Незатушенная сигарета – одна из причин возникновения пожара 

Правовое воспитание 

Тематика бесед по правовому всеобучу 

5- 9 класс 

«Уголовная ответственность» 

«Административная ответственность» 

 «Права ребенка» 

«Правила дорожного движения» 

«Асоциальное поведение» 
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Организация книжных выставок: 

 «Дети и преступность», 

 «Ответственность молодежи перед законом»,  

«Детям о праве» 

 

2.3.Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,

 труду, жизни: подготовка к сознательному выбору профессии 

-участие в олимпиадах по учебным предметам, в конкурсах, акциях 

-предметные недели 

-участие в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

-знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей, участвуют 

в организации и проведении презентаций «Профессии наших родителей». 

– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования с целью соотнесения с ними собственных 

интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; 

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду 

обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в 

разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, 

экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, последовательности, 

настойчивости, самообразования и др.; 

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершен; 

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п. 

 

– организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, самообразования и т.д.) и универсальных 

компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком 

окажется кто-либо из старших родственников обучающихся данного образовательного учреждения, а 

также выпускники, показавшие; 

– достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

– ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация 

публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям данной 

Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением знаний, 

полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»); 

– приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творческой 

или исследовательской деятельности. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Организация дежурства по школе. 

Участие в субботниках по уборке территории. 

Единый классный час «В мире профессий». «Есть такая профессия –Родину защищать» 

Участие в днях открытых дверей образовательных учреждениях поселка Первомайского, города 

Коркино и Челябинской области». 

Фестиваль профессий «Многообразие мира профессий» 

Участие в мероприятиях школы по реализации областной программе «ТЕМП» 

Украшение школы и классов и школы к Новому году. 

Операция «Помоги книге!» 
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Работа на пришкольном участке по его озеленению. Оформление цветочных клумб. 

Выставка детского творчества «В мире осенней фантазии» 

Выставка детского творчества  «Наши ручки золотые», «В гостях у Самоделкина» 

Конкурс «Моя любимая игрушка» 

Акции «Чистота-залог здоровья», «Чистый четверг»,  «Забота» 

Участие в олимпиадах по учебным предметам, в конкурсах, акциях. 

Всемирный день финансовой грамотности 

Неделя энергосбережения 

Классные часы: 

"Роль знаний в выборе профессии"; 

 "Мир профессий и место в нем человека"; 

 "Работа моих родителей"; 

 "С чего начать профессиональную карьеру"; 

 "Требования профессии к человеку"; 

 "Профессиональная деятельность и социальный статус человека"; 

 «Что важнее: "Кем быть" или "Каким быть"?»; 

 "Кто и что оказывает влияние на выбор профессии?"; 

 "Самообразование, саморазвитие и выбор профессии". 

Беседы для учащихся 9 класса: 

"В мире профессий"; 

"Как выбрать нужную профессию"; 

 "Все работы хороши – выбирай на вкус"; 

 "Что такое рынок труда?"; 

"Оптимальное поведение на рынке труда"; 

 "Мир профессий и место в нем человека"; 

"Профессиональные качества человека"; 

"Типы профессий. Формула профессии"; 

 "Профессии, специальности, должности" 

2.4.Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

представление о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —беседы, тематические 

игры, театрализованные представления для младших школьников; 

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художественно-

эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы; 

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических бригад; 

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвоение 

принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, походов и 

путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства); 

– фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на 

основе серии подобных фотографий презентацию «Красота нашего края» 
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Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Кросс «Золотая осень» 

Соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, шашкам, шахматам. Лыжные гонки 

Президентские состязания 

«Пожарам NET» 

Конкурсы  «Дорога и дети», «Светлячок» 

Неделя безопасности на дорогах» 

Акции «Осенние, зимние, весенние, летние каникулы» 

Сдача норм ГТО 

«Сам себе спасатель» 

«Сильные, ловкие, смелые» 

Школьные и районные соревнования в рамках Дня защитника Отечества 

Смотр песни и строя «Статен, строен - уважения достоин» 

«Безопасное колесо» 

Семейный день здоровья 

Неделя профилактики 

Неделя иммунизации 

Экологический диктант 

День экологических знаний 

Марафон добрых дел 

Всемирный день борьбы с табакокурением. День борьбы со СПИДом 

Интернет-урок антинаркотической направленности» 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Месяц «Безопасного Интернета» 

Акция «За здоровый образ жизни» 

Месячник безопасности. Неделя Охраны труда 

Конкурс «Разговор о правильном питании» 

Акция «Правила дорожного движения каникул не знают» 

Изготовление памяток по личной безопасности 

«Зарница-школа безопасности» 

Легкоатлетический кросс на приз газеты «Горняцкая правда» 

Первомайские старты, посвященные Дню Победы 

Тематические классные часы по профилактике  употребления психоактивных веществ: 

 5 класс: 

1. Определение здорового образа жизни. 

2. Состав табачного дыма и его влияние на организм человека. 

6 класс: 

1. Влияние алкоголя на организм человека. 

2. Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления. 

7 класс: 

1. Последствия употребления ПАВ. 

2. Сумею ли я отказаться … 

8 класс: 

1. Иногда достаточно одной рюмки. 

2. Как избавится от стресса, не прибегая к наркотику. 

3. Что сейчас модно: курение или здоровый образ жизни? 

9 класс: 

1. Современные требования к профессионалу. Кто нужен работодателю? 

2. Как контролировать своё эмоциональное состояние? 

3. Роль силы воли в отказе от употребления ПАВ. 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ: 

5-7 класс 

«Я расту, я меняюсь» 
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«Мир кожи» 

«Гигиена – это трудно?» 

«Как справиться с плохим настроением?» 

«Способы решения конфликтов с родителями» 

«Можно ли рисковать по-умному?» 

8, 9 класс 

«Каким ты выглядишь в глазах других?» 

«Стресс в жизни человека» 

«Как правильно принимать лекарственные средства» 

«Крутой» или уверенный в себе?» 

«Я – выбираю здоровье» 

Классные часы по воспитанию ценностного отношения  к природе, окружающей среде 

1-9 класс 

-«Я и природа» 

-«Выезд на пикник — праздник для человека, беда для природы?» 

-«Долг и совесть в жизни людей» 

 «Как помочь природе убрать наш мусор?»  

«Экологический бумеранг, или поиски трех аргументов» 

«Экологическая ситуация, или что под силу одному человеку»  

Акции «Чистота-залог здоровья», «Чистый четверг»,  «Забота» 

Участие в субботниках по уборке территории 

Работа на пришкольном участке по его озеленению. Оформление цветочных клумб. 

2.5.Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в 

разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере европейской 

моды от античности до наших дней; 

– продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту 

природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; 

–  поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным  творчеством в 

различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и территории дома и школы и 

др.). 

- заочные или Интернет - экскурсии по крупнейшим, региональным музеям мира; 

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных жителей и 

др.) о выдающихся произведениях искусства; 

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 

обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования; 

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Праздник  «День знаний» 

День Учителя «Под крышей дома своего…» 

Осенний бал «Листья желтые над городом кружатся» 

Посвящение в первоклассники 

День пожилого человека «Бабушка рядышком с дедушкой» 

День Матери «Самой милой на свете» 

Новогодние представления. Конкурс «Самый праздничный класс» 

Рождественские посиделки.  

Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

Конкурс «А ну-ка, девочки» 
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Праздничная программа «В стране веселых бабушек и озорных внучат» 

День юмора 

Прощание с букварем 

«Скоро в школу» - праздник для дошколят» 

Последний звонок 

День защиты детей 

Выпускной вечер 

Классные часы: 

-«Красота в жизни людей» 

 -«Создание и разрушение красоты - словом, жестом, действием» 

 -«Что такое некрасивый поступок?» 

- «Как сказать правильно?» 

 -«Красота родного языка 

 -«О чем рассказывают книги?» 

-Встречи  с представителями творческих профессий  «Я музу посвятил народу» 

Принципы организации воспитания и социализации обучающихся 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип гуманизма, который предполагает признание самоценности личности, создание условий 

для ее гармоничного саморазвития, для реализации ее внутренней и внешней свободы; 

Принцип культуросообразности, требующий создания такой социокультурной среды развития 

личности, в которой проявлялось бы органичное единство возможностей народной культуры (языка, 

искусства, религии, быта и т.д.) и достижений мировой цивилизации; 

Принцип непрерывности обеспечивает последовательность и преемственность в развитии 

личности и предполагает вариативность, динамичность изменений в социально-педагогической системе 

в соответствии с требованиями настоящего и прогноза на будущее. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

воспитания и социализации обучающихся основной школы должны быть актуализованы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений подростка с другими людьми 

и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. 

Принцип диалогического общения. Диалогическое общение школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных 

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы 

ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны 

быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях 

в реально действующие мотивы поведения. Принятие ребенком ценностей происходит через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

 

«Ярмарка Публичная 

презентаци

я различных Общая методическая схема предусматривает 

профессий» профессиональных   занятий   с   целью оборудование на некоторой территории площадок 

 актуализировать,  

(«торговых палаток»), на которых 

разворачиваются 

 расширить, уточнить,  презентации, участники имеют возможность 

 закрепить у школьников  

свободного передвижения по территории ярмарки 

от 

 представления о профессиях в игровой площадки к площадке в произвольном порядке. В 

 форме, имитирующей  

«Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не 

 ярмарочное гуляние.  только обучающиеся, но и их родители, 

     специально    приглашенные квалифицированные 

     широко известные признанные специалисты. 

Дни Посещение организаций  

В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется 

открытых 

Профессионального образования 

(ссузов обучение в отдельном сузе или вузе, а также 

дверей 

и вузов) и призваны презентовать 

спектр различные варианты профессионального 

 образовательных программ, образования, которые осуществляются в этой 

 реализуемых образовательной образовательной организации.  

 

организацией

.      

Экскурсия 

Путешествие с познавательной целью, 

в Профориентационные 

экскурси

и организуются  на 

 ходе которого экскурсанту 

предприятия  (посещение  производства,  музея),  

в 

 

предъявляются (в том числе 

специально музеи   или   на   тематические   экспозиции,   в 

 подготовленным профессионалом – организации профессионального образования. 

 

экскурсоводом)  объекты  и  

материалы,    

 освещающие    те    или    иные    виды    

 профессиональной деятельности.    

Предметная Набор разнообразных мероприятий, 

Предметная неделя может состоять из 

презентаций 

неделя 

организуемы

х в  течение календарной 

проектов  и  публичных  отчетов  об  их  

реализации, 

 недели, содержательно предметная 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с 

 неделя связана с каким-либо интересными   людьми,   избравшими   
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предметом профессию, 

 или   предметной   областью   («Неделя близкую к этой предметной сфере. 

 математики», «Неделя биологии»,  

 «Неделя истории» и т.д.).   

Олимпиады 

Участие  наиболее  подготовленных  

или  

по способных в данной сфере,   

предметам 

олимпиады  по  предмету  

(предметным  

(предметным областям)    

областям)     

Конкурсы Соревнование   лиц,   работающих   по Обучающиеся, созерцая 

профессиона одной специальности, с целью 

представление, имеют возможность увидеть ту 

или 

льного 

определения наиболее 

высоко  иную профессию в позитивном свете, в процессе 

мастерства квалифицированного работника. сопереживания конкурсанту у 

    школьников   возникает   интерес   к   какой-либо 

    профессии. 

 

 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Этапы реализации организации взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами: 

1) моделирование администрацией школы с привлечением Совета школы 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

‒ проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами; 

‒ осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

‒ формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

‒ организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

Интернет ресурсов; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство); 

               -  обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка 

общественных инициатив школьников. 

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников на уровне 

основного общего образования – сформировать у обучающихся представления об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и лицами с разными социальными статусами. 
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Этапы вовлечения школьников в социальную деятельность: 

2. авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности: 

 – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов; 

             - информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

3. обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов; 

4. содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 

собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

5. организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия 

в социальной деятельности; 

и содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности; 

           демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и     необходимости 

планирования собственной деятельности; 

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности; 

           содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии коллективно-

творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

Формы взаимодействия: 

1. Проведение отдельных мероприятий в рамках программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

2. Реализация педагогической работы с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных 

и одобренных педагогическим советом, родительским комитетом образовательной организации. 

Для реализации данной программы используются также возможности социума нашего района: 

Дом школьника п. Первомайский, Средние профессиональные учебные заведения г. Коркино, 

предприятия и общественные организации Коркинского муниципального района, ОДН ОМВД г. 

Коркино,  ФОК, где наши обучающиеся занимаются в хоккейной секции; Дом культуры (школьники 

принимают участие в проведении мероприятий, в творческих конкурсах, выставках). 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители). Условиями результативности 

работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

-ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

            -недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера;          

 - наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 
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разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка; 

         - безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Для установления партнерских взаимоотношений с семьями обучающихся в нашей школе 

используются следующие формы работы: 

1. Диагностика семьи: 

изучение образа жизни семей; выявление особенностей семейного воспитания; 

составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости, 

образовательный и социальный уровень и др.);выявление положения детей в системе семейных 

отношений. 

2. Работа с социально неблагополучными семьями: 

составление социального паспорта класса; составление и уточнение списка многодетных, 

малообеспеченных, социально неблагополучных семей; обследование жилищных и материальных 

условий опекунских, малообеспеченных, неблагополучных семей. 

 

Взаимодействие семьи и школы: 

Форма  Задача    Результат   

     

Психолого- Идентификация проблемной 1.Эмоционально-волевая  поддержка 

педагогическое ситуации  обучающегося,  а  также обучающегося (повышение уверенности 

консультирование 

определение, какие ресурсы и 

каким 

школьника в себе, своих силах, 

убежденности 

 способом  он 

может  

задействовать в возможности преодолеть трудности); 

 для самостоятельного разрешения 

2) информационная поддержка 

обучающегося 

 проблемы;  создание  у  школьника (обеспечение школьника сведениями, 

 

представлени

й об  альтернативных необходимыми для разрешения проблемной 

 вариантах действий в конкретной ситуации);     

 проблемной ситуации.   

3) интеллектуальная поддержка 

социализации 

     (осознание 

школьнико

м  собственной 

     проблемной  ситуации,  в  том  числе  и  в 

     самоопределении 

относительн

о вариантов 

     получения образования).   

Метод 

Осуществить поддержку в 

решении Обучающийся наращивает свои личностные 

организации школьником 

значимо

й  для   него ресурсы,совершенствуетсявспособах 

развивающих проблемной ситуации, помочь управления   имеющимися ресурсами   для 

ситуаций управлять как отдельными решения собственных возрастных задач. 

 элементами существующих      

 ситуаций, так и организовывать их      

 Специально.  Вовлечение      

 

воспитанника в разнообразные 

виды      

 деятельности.         
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работа  родителей  в  Совете  школы,  организация  работы  родительских  комитетов  классов, 

общешкольного родительского комитета; работа родительского лектория; проведение дней открытых 

дверей в ОУ; проведение мероприятий с участием родителей: смотры знаний, предметные недели, дни 

открытых уроков, праздники знаний и творчества, олимпиады, выпуск предметных газет. 

Оформление и озеленение кабинета, трудовой десант, благоустройство школьного двора, 

выставки творческих работ. Совместные праздники, подготовка концертов, соревнования, конкурсы, 

туристические походы, экскурсионные поездки. Дни здоровья, спортивный праздник "Моя спортивная 

семья", поход,  сайт 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

Программа родительского всеобуча, психолого-педагогического консультирования и организация 

совместной деятельности родителей и обучающихся составляется ежегодно классным руководителям в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей), анализа работы с классным 

коллективом за прошедший учебный год и фиксируется в планах работы классного руководителя на 

текущий учебный год. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

 

Ситуационно- Совершенствовать  способы  

Познает себя, осознает собственные 

проблемы,  

ролевые игры 

межличностного 

взаимодействия;   ситуации выбора,принимаетрешение,  

 аутотренинги, способствующие  проектирует ипланирует собственную  

 развитию навыков саморегуляции,  деятельность, взаимодействует   с другими  

 приемы творческого мышления как  

игроками. Воспитанник станет 

более    

 средство развития способов    

компетентны

м в сфере социальных  

 мысленного решения школьником  

отношени

й,  относительно безболезненно  

 

задач своей 

жизнедеятельности,    

приобретё

т  опыт соревнования и  

 участие   в   разных   ролях,  в  

сотрудничества, победы и 

проигрыша.    

 различных моделях социального           

 взаимодействия.               

 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,   

здорового и безопасного образа 

жизни.               

Модель      Задача        Направления   

              деятельности/мероприятия 

Рациональная  Объединить педагогический      ‒ организация занятий (уроков); 

организация  коллектив  в вопросе рациональной  ‒ использование каналов   

учебно-  организации  учебно-воспитательного  восприятия;     

воспитательного  процессаиобразовательнойсреды,  ‒ учет зоны      

процесса и  освоение педагогами образовательной  работоспособности    

образовательной  организации совокупности      обучающихся;     

среды  соответствующих представлений,   ‒ распределение     
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Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

 

№ Мероприятия Результат 

Первый - рациональная 

У обучающегося сформирована способность составлять 

рациональный 

 организация режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

  экспертизу и взаимную экспертизу  интенсивности умственной   

  рациональности  организации учебно-  деятельности;     

  воспитательного процесса и      ‒ использование     

  образовательной  среды,  проведение  здоровьесберегающих    

  исследований  состояния   учебно-  технологий;     

  воспитательного  процесса и  ‒ индивидуализация    

  образовательной среды      обучения.      

Организация  Сформировать группы      - организация занятий по   

физкультурно-  школьников  на  основе  их  интересов  в  лечебной физкультуре;    

спортивной и  сфере физической культуры и   спорта  - организация часов активных   

оздоровительной  (спортивные  клубы и   секции),  движений (динамической паузы); 

работы  организацию   тренировок   в   клубах   и  - организация динамических   

  секциях,  проведение  регулярных  перемен, физкультминуток на   

  оздоровительных  процедур и  уроках;      

  периодических акций,      - организация работы    

  подготовку и проведение      спортивных секций, лагерей;   

  спортивных соревнований.      - проведение спортивно-   

             оздоровительных мероприятий. 

       

Профилактическая  Определить   «зоны   риска»   (выявление  - внеклассные мероприятия по   

работа  обучающихся,  вызывающих наибольшее  профилактике употребления   

  опасение; выявление источников опасений  психоактивных  веществ 

  – групп и лиц, объектов и т. д.), разработка  обучающимися, ДДТТ,    

  и  реализация  комплекса  адресных  мер,  

- часы индивидуального 

общения; 

  используя  возможности профильных  - тренинги,      

  организаций   – медицинских,  -консультации, тестирование,   

  правоохранительных, социальных и т. д.  - размещение информации  

н

а 

             школьном сайте     

Просветительская  Привлечение возможностей      - лекции, беседы, диспуты,   

и методическая  внешкольных организаций –      - выступления в СМИ,    

работа  спортивных клубов, лечебных     -экскурсионные  

програм

мы, 

  учреждений, стадионов, библиотек   к  библиотечные и 

концертн

ые 

 просветительской работе, раскрыть абонементы, передвижные 

 ценностные аспекты здорового и выставки. 

 безопасного   образа   жизни,   обеспечить  

 межпредметные связи.     
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дня и отдыха 

 режима дня и отдыха, 

на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, 

 - планирование 

напряженности разных видов деятельности; может 

выбирать 

 учебной нагрузки и 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

 отдыха в период 

умеет планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и 

 подготовки к 

отдых в период подготовки к экзаменам; знает и умеет 

эффективно 

 экзаменам, 

использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знает 

 - профилактика основы профилактики переутомления и перенапряжения. 

 переутомления и  

 Перенапряжения.  

Второй - двигательная 

У  обучающегося  сформировано  представление  о  

необходимой  и 

 активность, 

достаточной   двигательной   активности,   элементах   и   

правилах 

 - закаливание, 

закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических 

 - занятия спортом нагрузок и их видов; представление о 

 - физические 

рисках   для   здоровья   неадекватных   нагрузок   и   

использования 

 упражнения (зарядка), 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности 

и 

 

- интеграция с 

уроками 

ежедневных   занятиях   физической   культурой;   умеет   

осознанно 

 физической культуры 

выбирать   индивидуальные   программы   двигательной   

активности, 

  

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные 

  занятия спортом. 

Третий - оценивать 

Обучающиеся  получают  представления  о  возможностях  

управления 

 собственное 

своим физическим и психологическим состоянием без 

использования 

 функциональное медикаментозных и тонизирующих средств. 

 состояние  

 (напряжения,  

 утомления,  

 переутомления) по  

 субъективным  

 показателям (пульс,  

 дыхание, состояние  

 кожных покровов) с  

 учетом собственных  

 индивидуальных  

 особенностей;  

 - работать в условиях  

 стрессовых ситуаций;  

 - владеть навыками  
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 саморегуляции для  

 снятия  

 эмоционального и  

 физического  

 напряжения;  

 самоконтроля за  

 собственным  

 состоянием, чувствами  

 в стрессовых  

 ситуациях;  

 эмоциональной  

 разгрузки и ее  

 использование в  

 повседневной жизни;  

 навыками  

 управления своим  

 эмоциональным  

 состоянием и  

 поведением.  

Четвертый - организация 

Обучающиеся  должны  быть  способны  самостоятельно  

оценивать  и 

 правильного контролировать 

 питания, 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия 

 - соблюдение правил образу жизни 

 личной (учебной и внеучебной нагрузке). 

 гигиены, этикета,  

 - изучение культуры и  

 истории питания  

 народов, их традиции  

Пятый - изучение правил 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и 

 ЗОЖ, необходимости бережного отношения к нему; 

 - тренинги по 

расширение знаний, обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, 

 самооценке, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 ситуативному сформирована адекватная 

 поведению, 

самооценка,    развиты    навыки    регуляции    своего    

поведения, 

 отстаиванию своей эмоционального состояния; 

 точки зрения, отказу 

сформировано   умение   оценивать   ситуацию   и   

противостоять 

 от вредных привычек, негативному давлению со стороны окружающих; 

 наркотиков 

сформировано представление о наркотизации как 

поведении, опасном 

 - выпуск брошюр, 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации 

 листовок, для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

 буклетов о ЗОЖ 

возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

  

вовлечение   подростков   в   социально   значимую   

деятельность, 

  позволяющую им реализовать потребность в признании 
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окружающих, 

  

проявить   свои   лучшие   качества   и   способности;   

ознакомление 

  подростков с разнообразными формами 

  проведения досуга; 

  

сформировано умение рационально проводить свободное 

время (время 

  отдыха) на основе анализа своего режима; 

  

развиты   способности   контролировать   время,   

проведенное   за 

  компьютером. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовать стратегическую (формирование у школьников активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

 

Принципы, система поощрения социальной успешности 

 

Публичность поощрения 

Информирование всех обучающихся о награждении 

на 

 общешкольной линейке. 

Регулирование частоты награждений Недопущение избыточности в поощрениях– 

 недостаточно   длительные   периоды   ожидания   и 

 чрезмерно большие группы поощряемых. 

Сочетание   индивидуального   и коллективного 

Использование,  как  индивидуальных  наград,  

так  и 

поощрения  коллективных. 

Дифференцированность 

поощрений  Наличие уровней и типов наград. 

 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в учебной и внеурочной деятельности 

(достижениями). 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Организация мониторинга эффективности реализации образовательной организацией Программы 

основывается на принципах системности, лично-социально-деятельностного подхода, объективности, 

детерминизма, признания. Образовательная организация при проведении мониторинга соблюдает 

моральные и правовые нормы исследования и создает условия для проведения мониторинга. 

 

Критерии   Показатели  

Степень обеспечения в ‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
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обучающихся 

образовательной 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении 

спортивных секций, 

организации жизни и регулярности занятий физической культурой;  

здоровья обучающихся, 

‒  степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  

обеспечению  жизни  и 

формирования здорового 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в 

и безопасного образа 

образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень 

жизни (поведение на 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий 

дорогах, в чрезвычайных обучающихся;    

ситуациях) 

‒  степень  корректности  и  конкретности  правил  работы  

педагогов  по 

 обеспечению жизни и здоровья обучающихся,  

 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма 

 

и  содержание  которых адекватны задачам  обеспечения  

жизни  и  здоровья 

 обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

 

‒   согласованность   мероприятий,   обеспечивающих   жизнь   

и   здоровье 

 

обучающихся,  формирование  здорового  и  безопасного  

образа  жизни,  с 

 

медиками   и   родителями   обучающихся,   привлечение   к   

организации 

 

мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Степень обеспечения в 

‒  уровень  информированности  педагогов  о  состоянии  

межличностных 

образовательной 

отношений   в   сообществах   обучающихся   (специфические   

проблемы 

организации позитивных 

межличностных  отношений  школьников,  обусловленные  

особенностями 

межличностных 

учебных    групп,    спецификой    формирования    коллектива,    

стилями 

отношений обучающихся 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. 

д.);  

 

‒   степень   конкретности   и   измеримости   задач   по   

обеспечению   в 

 

образовательной   организации   позитивных   межличностных   

отношений 

 

обучающихся,   уровень   обусловленности   задач   анализом   

ситуации   в 

 

образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень 

 

дифференциации  работы  исходя  из  социально-

психологического  статуса 

 отдельных категорий, обучающихся;   

 

‒  степень  корректности  и  конкретности  правил  работы  

педагогов  по 

 обеспечению позитивных межличностных отношений 
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обучающихся; 

 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма 

 

и   содержание   которых   адекватны   задачам   обеспечения   

позитивных 

 

межличностных отношений, 

обучающихся;   

 ‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих 

поз

ити

вны

е 

 межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

  

Степень содействия ‒ уровень информированности педагогов об особенностях 

обучающимся в освоении 

содержания образования в реализуемой образовательной 

программе, степень 

программ общего и 

информированности  педагогов  о  возможностях  и  проблемах  

освоения 

дополнительного обучающимися данного содержания образования; 

образования 

‒  степень конкретности и  измеримости  задач  содействия  

обучающимся в 

 

освоении  программ  общего  и  дополнительного  образования,  

уровень 

 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, 

 

ученическом  классе,  учебной  группе,  уровень  

дифференциации  работы 

 

исходя из успешности обучения отдельных категорий, 

обучающихся; 

 

‒ степень корректности и конкретности правил 

педагогического содействия 

 обучающимся в освоении программ общего образования; 

 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма 

 

и  содержание  которых  адекватны  задачам  содействия,  

обучающимся  в 

 освоении программ общего и дополнительного образования); 

 ‒ согласованность мероприятий содействия обучающимся 

 

в освоении программ общего и дополнительного образования с 

учителями 

 предметниками и родителями обучающихся. 

Степень реализации задач 

‒  уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и  

проблемах 

воспитания 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования 

компетентного 

экологической  культуры,  уровень  информированности  об  

общественной 

гражданина России, самоорганизации класса; 

принимающего судьбу 

‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, 

Отечества как свою 

экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач 

личную, осознающего анализом  ситуации  в  образовательной  организации,  
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ученическом  классе, 

ответственность за 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, 

настоящее и будущее традиции образовательной организации, специфика класса; 

своей страны, 

‒ степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по 

укорененного в духовных 

реализациизадачпатриотического,гражданского,экологическог

о 

и культурных традициях воспитания обучающихся; 

многонационального 

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма 

народа России. 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, 

 трудового, экологического воспитания обучающихся); 

 

‒ согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, 

 

экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  

привлечение  к 

 

организации мероприятий профильных организаций 

родителей, 

 общественности и др. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методиками будут: экспертные 

суждения родителей и партнеров школы, анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную 

сферу личности, различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста, самооценочные 

суждения обучающихся, опросы с целью получения информации, психолого-педагогические наблюдения 

с целью восприятия и фиксации особенностей и закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Строя  воспитательную программу, основанную на традициях и ценностях духовно-

нравственного воспитания  и развития, мы выделяем следующие критерии и показатели 

эффективности функционирования воспитательной программы: 

 

Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы 

  

   Показатели 

  

 Методики изучения. 

1.Личностное развитие 

ребенка 

Личностный рост Методика диагностики 

личностного роста школьников 

для 5-8 и 9-11 классов  

Опросный лист «Личностный 

рост» Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешов, П.В. Степанов 

Методика «Недописанный 

тезис» 

2.Уровень развития 

коллектива. 

Соответствие стадиям 

развития коллектива. 

Методика изучения уровня 

развития детского коллектива 

А.Н. Лутошкин «Какой у нас 
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коллектив». 

3.Положение ребенка в 

детском коллективе 

Школьник принимаем в своем 

коллективе, имеет друзей, 

ощущает на себе его внимание 

и заботу. 

Социометрии  изучения 

межличностных отношений в 

детском коллективе Дж.Морено 

4.Уровень 

воспитанности 

Уровень нравственной 

воспитанности, ценностные 

ориентации, социальная 

адаптированность 

Методика «Пословицы» 

С.Петров, методика 

«Ценностные ориентации» М. 

Рокинг, ранжирование сферы 

ценностных ориентаций у 

школьников, изучение 

социализированности личности 

М.Рожков, диагностические 

программы изучения уровня 

воспитанности 1-9 класс 

5. Удовлетворённость 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

школе и результатами 

воспитательного 

процесса. 

1.Комфортность, 

защищенность личности 

учащихся, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе 

  

2.Удовлетворённость 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

  

  

3.Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

ребенка, его положением в 

школьном коллективе. 

Методика А.А. Андреева, 

«Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» 

Методика Е.Н. Степанова 

«Изучение удовлетворённости 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении. 

Методика Е.Н. Степанова 

«Изучение удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного учреждения» 

Изучение социального заказа. 

6. Выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его 

мотивации учения 

 Самоопределение и 

смыслообразование 

 

методика 

 «Беседа о школе» 

Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Вегнера 

7. Выявление 

уровня 

тревожности 

школьников 

Выявить уровень тревожности 

обучающихся 1, 5 класса 

Проективная методика 

(психологическая готовность –

методика М.И.Гуткина, 

эмоциональное состояние-

Методика Люшера, уровень 

тревожности –методика 

М.И.Прихожан) 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают:  
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

 

Критерии успешности нравственного образования 

 

• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

• Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

• Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствованию 

работы школы 

Оценка деятельности классного руководителя: 

 

Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на основании двух 

групп критериев: результативности и деятельности. Критерии результативности отражают тот уровень, 

которого достигают обучающиеся в своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданской зрелости). 

 

Критерии деятельности позволяют оценивать реализацию управленческих функций классного 

руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с учителями-
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предметниками и другими участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию 

обучающихся). 

 

Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе. Оценка деятельности классного руководителя осуществляется на основе анализа 

следующих документов: 

‒ планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности); 

‒ отчетов о реализации планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

педагогам в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся; 

-     материалов по изучению личности обучающегося и классного коллектива (сводный лист 

изучения уровней проявления воспитанности, анализ развития классного самоуправления и 

сплоченности классного коллектива); 

-        материалов, отражающих состояние и условия семейного воспитания каждого 

обучающегося (социальный паспорт класса); 

материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы родительских собраний, раздел 

«Работа с родителями» в папке классного руководителя); 

материалы, подтверждающие работу с детьми «группы риска» (раздел «Работа с детьми «группы 

риска» в папке классного руководителя); 

участие класса в общественной жизни школы (рейтинг класса в общественной жизни школы, 

наличие разработанных и реализуемых социальных проектов, наличие грамот, дипломов и др., 

присуждаемые за социальную активность классного коллектива); 

результаты периодического контроля над исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

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

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

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

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
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проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.. 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

-сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

- сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

 том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям 
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туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Выпускник основной школы — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества; 

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

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

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

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей; 

-умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ОВЗ в том числе с ЗПР) образования является одним из основных и 
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неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 
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• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в МКОУ «ООШ № 29» 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

- осуществление индивидуальной ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. 
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Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; - 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализируя данные психологического исследования выявлено, что для большинства 

учащихся с ОВЗ в том числе с ЗПР свойственен низкий уровень словесно логического 

мышления. 

Также проводятся исследования уровня школьной мотивации, уровня тревожности и 

результаты заносятся в таблицу. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях МКОУ «ООШ № 29» 

В школе осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которое ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В сопровождение входят специалисты: учитель,  классный 

руководитель, социальный
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педагог, зам.директора по УВР. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в том числе с ЗПР, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- диагностику познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения индивидуальная карта психолого- 

педагогического сопровождения, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической, логопедической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из начальной школы в среднее звено является кризисным. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности специалистов сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы специалистов сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого- 

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий в МКОУ «ООШ № 29» 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико- 

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельностипоставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Коррекционные (индивидуальные, подгрупповые) занятия проводятся учителем. 

Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним учеником или  группой 

не превышает 15-20 минут. 

1. Составлены программы индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учетом 

следующих задач: 

– преодоление затруднений в учебе (овладение базовым процессом деятельности); 

– личностные проблемы развития ребенка; 

– сохранение жизни и здоровья ребенка; 

– выбор образовательного маршрута (профессиональное и образовательное 

самоопределение). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 
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• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

• увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

другие соответствующие показатели. 

Домашнее обучение 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Основные задачи индивидуального обучения на дому 

- Обеспечение щадящего режима проведения индивидуальных занятий при организации 

образовательного процесса. 

- Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

- Организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

на дому. 

Основанием для индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

являются: 

- справка (заключение) врачебной комиссии (ВК); 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы. 

На основании вышеназванных документов директор школы издает приказы: 

- об организации индивидуального обучения, в котором утверждается индивидуальный 

учебный план, прошедшего согласование с родителями (законными представителями 

обучающихся), расписание занятий, согласованного с родителями (законными 

представителями). 

Взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями) 

регулируются договором. 

Все данные об обучающемся (ФИО, место жительства, сведения о родителях 

(законных представителях), группе здоровья, решения педагогического совета о переводе, 

выпуске приказы о прибытии-выбытии и др.) заносятся в журнал того класса, в который по 

приказу зачислен данный обучающийся. 

Учет проведенных занятий и текущей успеваемости обучающихся осуществляется в 

журнале индивидуального обучения. 

Рабочие программы по предметам разрабатываются с учетом количества часов по 

индивидуальному учебному плану, составленному с учетом особенностей и возможностей 

усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья учебного материала. 

Продолжительность учебного занятия с обучающимися не должна превышать 40 

минут. 

Меньшая продолжительность занятий и их периодичность закрепляется в договоре между 

школой и родителями (законными представителями) с учетом медицинских показаний. 

При назначении учителей для работы с обучающимися преимущество отдается 

высококвалифицированным педагогам, владеющим технологиями здоровьесберегающего 

обучения. 
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При домашнем обучении необходимо предусмотреть все возможности для того,  

чтобы выстроить индивидуальный маршрут ученика. Хорошо построенное и тщательно 

разработанная программа домашнего обучения должна помочь учащемуся с ограниченными 

возможностями здоровья продвинуться гораздо дальше, чем это было бы возможно без 

посторонней помощи. В процессе занятия с больным ребенком необходимо помнить, что 

усвоение учебного материала должно параллельно формировать коммуникативные качества, 

обогащать эмоциональный опыт, активизировать мышление, проектировать общественное 

взаимодействие, формировать личную ориентацию. Все это накладывает на учителя 

дополнительные задачи. Учителя должны знать методики и технологии преподавания 

учебных дисциплин детям с ограниченными возможностями здоровья. Эта категория 

учащихся в особой степени нуждается в социально-педагогической реабилитации. 

Обучение на дому начинается с диагностики учащегося и построено на ряде 

принципов: 

- Принцип индивидуального подхода к ребенку в процессе обследования 

предполагает учет его возрастных и индивидуально-типологических особенностей при 

выборе методов и материалов для проведения обследования. 

- Принцип адекватности, который требует, чтобы были поставлены в начале 

диагностики следующие вопросы: 

а) кого диагностируют (особенно важен возраст)? 

б) с какой целью и в связи с чем диагностируют? 

в) для кого диагностируют (адресат диагностики - учителя, родители, администрация, 

психолог)? 

- Принцип качественно-количественного подхода при анализе данных – предполагает 

учет не только конечных результатов деятельности, но и анализ процесса ее выполнения - 

способ, рациональность, логическую последовательность операций и т.д. При этом 

количественные и качественные показатели выступают во взаимосвязи. 

Вторым этапом работы учителя, обучающего на дому, становится построение четкой, 

логически выстроенной программы обучения и создание практического инструментария для 

решения проблемы проверки знаний обучаемых. При правильной подготовке учителя к 

работе с учеником домашнего обучения эффективность достижения результата возрастает. 

Объединяются усилия учителя и ученика-надомника в решении учебных задач: 

а) возрастает объем усваиваемых знаний; 

б) повышается познавательная активность детей; 

в) растет их творческая активность и самостоятельность; 

г) ускоряется процесс приобретения знаний и умений; 

д) снижаются трудности в усвоении дисциплин благодаря более действенной мотивации; 

е) ученики получают большее удовольствие от занятий; 

ж) улучшаются взаимоотношения между учениками; 

з) возрастает темп работы. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится коррекционно- 

развивающая работа с привлечением педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Аттестация детей с ограниченными возможностями. 

Педагоги систематически проверяют и оценивают знания обучающихся, записывают 

тему, изученную на уроке, задание на дом в журнал индивидуального обучения. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки вносятся в классный журнал. 

Освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией, которая проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

Для осуществления контроля по уровню освоения государственных образовательных 

стандартов детьми, обучающимися на дому, по итогам учебной четверти и года учителем 

проводятся контрольные работы. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая 

аттестация проводится в форме ГВЭ, может по их желанию проводиться в форме ОГЭ. При 

этом допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. Выбранные 

выпускником форма (формы) государственной (итоговой) аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются 

им в заявлении. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования, обучавшимся по индивидуальным программам, выдается документ об 

окончании соответствующего уровня образования установленного  государственного 

образца. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план по адаптированным образовательным программам для детей 

с ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) составлен на 

основе нормативно – правовых документов: 

1. Федерального Закона от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ст.9,13,14,15,32) (с внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-

ФЗ, от 06.04.2015 № 68 –ФЗ) 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МО и Н РФ от17.12.2010г. № 1897 в ред. Приказов 

МО и Н РФ от 29.12.2014. № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

5. Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 г. № 01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных 

учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов) для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014-2015 учебный год», 

6. Постановление Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15..»; 

7. Приказ МОиН РФ №28.03.2016 № 03-02/2468 г. «О внесении изменений 

в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 

области» 

8. Приказа МО и Н РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников» (в редакции Приказов МО и Н РФ от 08.06.2015 

№ 576, от 28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016г. № 38, от 21.04.2016 №т459, от 

29.12.2016 № 1677) 

 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и распределяет учебноевремя, отводимое на достижение планируемых 

результатов основной образовательнойпрограммы школы. 

       Содержание образования основной школы направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов, зафиксированных в основнойобразовательной 

программе школы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемойучастниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение поклассам (годам) 

обучения. Содержание образования на ступени основного общегообразования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков иличностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта, а также формируетнравственные, 
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мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 

способности обучающихся, развивает способности самостоятельногорешения проблем в 

различных видах и сферах деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузкиобучающихся, 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучениеотдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В учебном плане сохранены все образовательные области, количество часов по учебным 

предметам, сохранена обязательная максимальная нагрузка учащихся 5-8  классов  при 6-

дневной учебной неделе, она не превышает предельно-допустимой нормы.  

Учебный план обеспечивает изучение учебных предметовфедерального  

государственного образовательного стандарта общего образования, сохраняет единое 

образовательное пространство Челябинской области, обеспечивает готовность обучающихся 

использовать полученные знания, умения и навыки.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта изучение вопросов национально-регионального и этнокультурного компонента 

включено в содержание учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, 

физика, химия, история, обществознание, география, музыка,  окружающий мир, биология, 

технология, физическая культура, ОБЖ, изобразительное искусство с выделением 10-15% 

учебного времени от общего количества часов, что зафиксировано в календарно-тематическом 

ипоурочном планирование педагогов.  

Для реализации основных целей и задач и учитывая особенности образовательного 

процесса, в целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  распределена следующим образом: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  

5 класс 

В образовательной области «Общественно-научные предметы введен курс  

«Обществознание» (1 час) с целью воспитания гражданской ответственности, патриотизма, 

уважения к социальным нормам, правовым принципам, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации». 

В образовательной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

введен курс ОДНКНР в 5 классе (1 час). Реализация курса по предметной области ОДНКНР 

способствует развитию у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях 

соответствующих религиозных и светских традиций поликультурного населения России; 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

православия, иудаизма, буддизма, ислама в истории и культуре нашей страны.  

В образовательной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» отдельным курсом выделен предмет ОБЖ в 5  классе (1час) для 

овладения навыками личной гигиены, поведением в чрезвычайных ситуациях. 

6 класс 

 В образовательной области «Общественно-научные предметы» добавлен 1 час на 

изучение географии  с целью расширения знаний обучающихся по истории родного  края.   

В образовательной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» отдельным курсом выделен предмет ОБЖ в 6  классе (1час) для 

овладения навыками личной гигиены, поведением в чрезвычайных ситуациях. 

7 класс 

В образовательной области «Естественнонаучные предметы» добавлен 1 час на 

изучение биологии с целью обеспечения достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 



159 

 

В образовательной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» отдельным курсом выделен предмет ОБЖ в 7  классе (1час) для 

овладения навыками личной гигиены, поведением в чрезвычайных ситуациях. 

курсы по выбору 5-8 класс: 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку в 5-8 классах расширяют и 

систематизируют теоретические сведения, полученные обучающимися на уроках, закрепляют 

практические умения и навыки, позволяют восполнить пробелы в знаниях, нацелены на 

подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. 

«Информатика» в 5-8 классах-  курс направлен на овладение школьниками методами и 

средствами информационных технологий решения задач, на выработку навыков применения 

средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности,формирование навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей учебной, а затем профессиональной деятельности. 

«Решение нестандартных задач по математике» в 7 классе и курс «Математика» в 8 классе с 

целью обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, подготовки обучающихся к ГИА. 

«Основы правовых знаний» в 8 классе – курс позволяет расширить знания обучающихся в 

контексте изучения политико-правовой сферы предмета «Обществознание»,помочь 

обучающимся разобраться во всем многообразии гражданских, трудовых, семейных, 

уголовных и других отношений, урегулированных правом. 

            

Таким образом, исходя из целей и задач образовательного процесса, в соответствии с 

образовательными  потребностями  учащихся  и их родителей (законных представителей), в 

соответствии с ресурсными возможностями учреждения часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 

части 

№ Предмет Класс Кол-во часов 

1 Обществознание  5 1 

2 ОБЖ 5 1 

3 ОДНКНР 5 1 

 

 

№ Предмет Класс Кол-во часов 

1 География 6 1 

2 ОБЖ 6 1 

 

№ Предмет Класс Кол-во часов 

1 Биология  7 1 

2 ОБЖ 7 1 

 

 

 - на факультативные курсы с целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся 

и их родителей (законных представителей): 

№ Предмет Класс  Кол-во часов 

1 «Информатика» 5 1 

2 «ИГЗ по русскому языку» 5 1 

 

№ Предмет Класс  Кол-во часов 

1 «Информатика» 6 1 

2 «ИГЗ по русскому языку» 6 1 
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№ Предмет Класс  Кол-во часов 

1 «Решение нестандартных задач по 

математике» 

7 1 

2 «ИГЗ по русскому языку» 7 1 

3 «Информатика» 7 1 

 

№ Предмет Класс  Кол-во часов 

1 «Математика» 8 1 

2 «Русский язык» 8 1 

3 «Информатика» 8 1 

4 «Основы правовых знаний» 8 1 

 

Спланированные учебные, факультативные курсы обеспечены программами, 

учебниками и методическими пособиями.  

Продолжительность уроков  45 минут. Продолжительность учебного года  в 5-8классе – 

35 недель, в 9 классе-34 недели. 
Деление на группы:  
технология (мальчики) 5,6, 7 классы – одна группа; 8,9  классы – вторая  группа;  
технология (девочки) 5,7 классы – одна группа; 8-9 классы – вторая группа 
физическая культура:  5-6 классы – одна группа;  7,8,9 классы – вторая группа. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций и итоговой работы по предмету. 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного  общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «ООШ №29» соответствует  целям, принципам, 

ценностям, отраженным в основной образовательной программе основного общего 

образования, воспитательной системе школы. Внеурочная деятельность реализуется в рамках 

основной образовательной программы основного  общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности школьников определяются 

образовательным учреждением самостоятельно на основе анализа совокупности условий 

реализации образовательного процесса. Основным принципом  плана внеурочной 

деятельности является  направленность содержания, отвечающая образовательным запросам 

обучающихся (их родителей). 

Внеурочная деятельность направлена на:  

-  формирование общей культуры; 

- духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, саморазвития 

и самосовершенствования, обеспечивающих социальную успешность; 

- развитие творческих способностей; 
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- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям, определенным  ФГОС ООО 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, спортивные, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Объем части внеурочной  деятельности, реализуемой через учебный план 

образовательного учреждения (а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, проводимой в формах, отличных от урочной) определяется 

гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки в конкретной параллели (таблица 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»).   Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные 

программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями 

(законными представителями). Выбор программ может быть предоставлен школьникам по 

всем направлениям развития личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности 

составляется в соответствии с выбором обучающихся, условиями, которые имеются в 

образовательном учреждении.   
Часы внеурочной деятельности в рамках освоения основной образовательной 

программы могут быть реализованы как  в течение учебной недели, или учебного года, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Также часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся отражается в основной образовательной программе в разделе «Система оценки 

достижения планируемых результатов».  Оценка результатов освоения программ внеурочных 

курсов осуществляется с использованием технологии портфолио в сочетании с 

индивидуальным учетом образовательных достижений учащихся. 

 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «ООШ № 29»  

на 2018-2019 учебные годы  

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Общее 

кол-во 

часов 

в год 

V VI VII VIII IX всего  

Общекультурное «Говорим и пишем по-

английски » 

1 1 1 1 1 5 174 

Физкультурно-спортивно 

и оздоровительное 

Баскетбол  1 1 1 1 1 5 174 

Общеинтеллектуальное «Учимся работать с 

текстом» 

 

1 1 1 1 1 5 174 

Духовно-нравственное «Моя родословная» 

 

1 1 1 1 1 5 174 

Социальное Основы проектной 

деятельности 

1 1 1 1 1 5 174 

Итого   5 5 5 5 5 25 870 
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Годовой план внеурочной деятельности 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа  

Количество часов 

по классам 

V VI VII VIII IX всего 

Общекультурное «Говорим и пишем по-

английски » 

35 35 35 35 34 174 

Физкультурно-спортивно 

и оздоровительное 

Баскетбол  35 35 35 35 34 174 

Общеинтеллектуальное «Учимся работать с 

текстом» 

 

35 35 35 35 34 174 

Духовно-нравственное «Моя родословная» 

 

35 35 35 35 34 174 

Социальное Основы проектной 

деятельности 

35 35 35 35 34 174 

Итого   175 175 175 175 170 870 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности       (по каждому 

направлению развития личности: названия, формы, цели каждого курса, количество часов, 

УМК). 

1. «Говорим и пишем по - английски» -  главные цели курса полностью соответствуют 

стандарту основного общего образования по иностранному языку. Это развитие 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие 

и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ.  Программа рассчитана  на 5 лет,  170 часов, по 1 часу с 5 по 9 класс в неделю. 
УМК: 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Spotlight_5_9 

SpotlightВаулина Ю.Е., ДулиД., Подоляко О.Е. идр. 

Издательство «Просвещение», 2014. 

 

2. Баскетбол. Программа  разработана на 5  лет  (170 ч) по 1 часу в неделю  с 5 по 9 класс. 

УМК: В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий«Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол». 

Пособие для учителей и методистов. ФГОС, М.- «Просвещение», 2013г. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры - баскетбол. 

Задачи: 

• укрепление здоровья; 

• содействие правильному физическому развитию; 

• приобретение необходимых теоретических знаний; 

• овладение основными приемами техники и тактики игры; 

• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

• привитие ученикам организаторских навыков; 

• повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

баскетболу; 

• подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу. 

 

3.«Учимся работать с текстом». Программа разработана на 5  лет по 1 часу в неделю с 5 по 9 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Spotlight_5_9
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класс. Цель программы: создать условия для формирования навыков проведения анализа 

текста, умения воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

овладение обучающимися способами коммуникативного взаимодействия в процессе решения 

поставленных задач, совершенствование речевой деятельности. 

УМК: 

- Сборник рабочих программ курсов внеурочной деятельности (с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) / авт.-сост. Д. Ф. 

Ильясов, Н. Е. Скрипова, И. Д. Борченко и др. ; под.ред. Н. Е. Скриповой. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2016. 

-«Программа курса внеурочной учебной деятельности «Учимся работать с текстом. 5-9 

классы» (ФГОС ООО) В.В. Васильевой, Е.В. Ежовой.   

- Зайцева О. Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста.— М.: 

Издательство «Экзамен», 2013.— 126 с. 

4.«Моя родословная» - кружок. Программа разработана на 5  лет   по 1 часу в неделю с 5 по 9 

класс.УМК: 

-Сборник рабочих программ курсов внеурочной деятельности (с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) / авт.-сост. Д. Ф. 

Ильясов, Н. Е. Скрипова, И. Д. Борченко и др. ; под.ред. Н. Е. Скриповой. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2016. 

- Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике. - М.: 2001. 

 Цель программы: создание условий для развития личности и приобщения учащихся к 

изучению истории Отечества через историю своей семьи, укрепление духовных и культурных 

семейных ценностей,  создание условий для гражданского и патриотического воспитания 

учащихся посредством музейной деятельности, формирование социальной активности 

учащихся, интеллектуального развития путем вовлечения их в поисково-

исследовательскую  краеведческую деятельность. 

Задачи: 

изучение и освоение методов и способов поисковой и проектной деятельности; 

усвоение навыков грамотной работы с информацией и применения теоретических знаний в 

практике; 

совершенствование умения самостоятельного поиска, анализа, систематизации, творческой 

обработки информации, необходимой для работы над собственной родословной; 

воспитание гражданина и патриота. 

«Основы проектной деятельности».  Программа разработана на 5  лет по 1 часу в неделю с 5 

по 9 класс. 

 Цель программы: формирование  ключевых  компетентностей  учащихся  для решения  

конкретных  практических  задач  с  использованием  проектного  метода;  развитие  

личностных  качеств  обучающихся  на  основе  формирования  ключевых  компетентностей 

(комплексное  применение  знаний,  умений  и  навыков,  субъективного  опыта  и  

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества).  

Задачи курса:  

познакомить  с  алгоритмом  работы  над  проектом,  структурой  проекта,  видами  

проектов  и  проектных  продуктов;  знать  о  видах  ситуаций,  о  способах формулировки  

проблемы,  проблемных  вопросов;  

 уметь  определять  цель,  ставить  задачи, составлять  и  реализовывать  план  проекта;  

 знать  и  уметь  пользоваться  различными источниками информации, ресурсами;  

 представлять проект в виде презентации, оформлять письменную  часть  проекта;  

 знать  критерии  оценивания  проекта,  оценивать  свои  и  чужие  результаты;   

составлять  отчет  о  ходе  реализации  проекта,  делать  выводы;   

иметь  представление  о  рисках,  их  возникновении  и  преодолении;  проводить  

рефлексию  своей деятельности.  

Программа составлена на основе: РМОП ООО Сборник рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности (с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
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особенностей Челябинской области) / авт.-сост. Д. Ф. Ильясов, Н. Е. Скрипова, И. Д. Борченко 

и др. ; под. ред. Н. Е. Скриповой. – Челябинск: ЧИППКРО, 2016. – 192 с. 
 

3.3.Календарный учебный график 

I. Продолжительность учебного года: 

 

№ 

п/п 

Показатель 5-8 классы 9-е классы 

1. Начало учебного 

года 

с 01 сентября 2018 г 

2. Окончание 

учебного года 

31 мая  

2018г. 

24 

мая 2018 г. 

3. Сроки 

государственной 

итоговой 

аттестации  

 с 25мая 2018г.  

 

4. Сроки 

промежуточной  

аттестации 

22 апреля -22 мая 22 апреля -22 мая 

5. Продолжительность 

учебной недели 

6 6 

6. Продолжительность 

учебного года 

35 недель 34 

недели без учета ГИА 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 Для обучающихся 9 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

 

II. Регламентирование образовательного процесса: 

Основное общее образование 
5-8 класс 

№ 

п/п 

Четверть Дата Продолжительность   

(количество учебных 

недель) 

Продолжительность 

(количество 

рабочих дней) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 1 четверть 01.09.2018 г. 27.10. 2018 г. 8 недель и  1день 49 дней  

2 2 четверть 06.11.2018г. 27.12.2018 г 7 недель и 3 дня  45 дней  

3 3 четверть 10.01.2019г. 23.03.2019г. 10 недель  и 1 день 61 день 

4 4 четверть 01.04.2019 г. 31.05.2019 г. 8 недель и 3 дня 51 день 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Четверть Дата Продолжительность   

(количество учебных 

недель) 

Продолжительность 

(количество 

рабочих дней) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 1 четверть 01.09.2018  г. 27.10. 2018 г. 8 недель и  1день     

2 2 четверть 06.11.2018г. 27.12.2018 г 7 недель и 3 дня  45 дней  

3 3 четверть 10.01.2019г. 23.03.2019г. 10 недель  и 1 день 61 день 

4 4 четверть 01.04.2019 г. 24.05.2019г. 8 недель  51 день 

 

 

III. Продолжительность каникул и праздничных дней в течение учебного года: 



165 

 

№ 

п/п 

Каникулы Дата Продолжительность   

(количество дней) начало каникул окончание 

каникул 

1 Осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

2 Зимние 28.12.2018 г. 09.01.2019 г. 13 дней 

3 Весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

4 Летние каникулы 01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

5 Праздничные дни  04.11.2018 г., 23.02.2019 г., 

08.03.2019 г., 01.05.2019 г., 

09.05.2019 г. 

5 дней 

 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ в то числе с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения 

является создание и поддержание креативной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 

 учитывают особенности образовательного учреждения, её организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной основной 

образовательной программы школы, характеризующий систему условий, содержит описание 

кадровых, психолого - педагогических, финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-методических условий. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется 

на результатах проведённой работы, включающей: 

 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
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 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое   обеспечение.   МКОУ   «ООШ № 29»   укомплектовано   кадрами,   

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации АОО ООП основного общего образования 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Категория работника Должностные 

функции  

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы с 2007 г. 

(12 лет). 

Переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент. 

Управление 

персоналом». 

Стаж работы на 

педагогических 
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должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не мене 5 

лет. 

должностях более 5 

лет (18 лет) 

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не мене 5 

лет. 

Заместитель 

руководителя (0,5 ст.) 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образование. 

Управление 

персоналом». 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 5 

лет (24г). 

Стаж 

административной 

работы  с 2007г. (12 

лет) 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Высшее – 7 

Среднее-

специальное-4 
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способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требования к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Социальный педагог  Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления к стажу 

работы. 

Социальный педагог 

(0,5 ст.) 

Высшее -100% 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь (0,5 ст.) 

Высшее-100% 
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Аттестация педагогических работников основной школы МКОУ «ООШ № 29» в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией. 

Уровень профессионального развития и квалификации педагогических работников 

основной школы МКОУ «ООШ № 29», реализующей АОП ООО, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационной категории. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала педагогических работников 

основной школы МКОУ «ООШ № 29» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы их непрерывного 

педагогического образования, и происходящими изменениями в системе основного общего 

образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников основной 

школы МКОУ «ООШ № 29» обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного 

раза в три года, а также программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Формами повышения квалификации педагогических работников основной школы 

МКОУ «ООШ № 29» являются: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, 

курсы повышения квалификации; стажировки; участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации АООП ООО; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников основной 

школы МКОУ «ООШ № 29» – профессиональная готовность педагогов к реализации АООП 

ООО: 

 

‒ обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного общего образования; 

‒ освоение педагогическими работниками системы требований к структуре ООП 

ООО, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся основной школы; 

‒ овладение педагогическими работниками учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач по 

освоению обучающимися ООП ООО. 

 

Предмет  ФИО 

педагога 

Уровень 

образован

ия  

Образование Повышение 

квалификации  

Аттестация  

Русский язык и 

литература  

Воронько 

Любовь 

Ивановна 

Основное 

общее  

Высшее  

ЧГПИ, 1979г. 

Диплом ЖВ  

№ 424852 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

1 категория 

Приказ 

МОиН 

Челябинско

й области № 

01/3181 от 

05.11.2015 г. 
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стандарты общего 

образования» - 24 час. 

24.05-27.05.2016 г. 

Ассоциация «Лига 

Медиаторов Южного 

Урала» «Школьная 

служба примирения 

(медиации). 

Эффективное 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов» - 40 час. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО»  

«Оценочная 

деятельность педагога 

в условиях введения 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта» - 24 час 

20.02-22.02.2017  

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Теория и методика 

преподавания 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» - 72 час 

 

 

Шляпникова

Екатерина 

Дмитриевна 

 

 

Высшее  

ЧГПУ, 2012 г. 

Диплом 

КЛ  

№ 33957 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО «Теория и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» в 

условиях введения 

ФГОС» - 108 ч 

18.03.2012-06.04.2012 

«Дидактические и 

методические аспекты 

подготовки учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации 

(русский язык, 

литература)» 16 час 

ноябрь 2015 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

 

 

1 категория 

Пр. № 

01/2603 от 

17.08.2016 г. 
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образования. 

Проектирование 

основной 

образовательной 

программы» 16 час 

Апрель 2015 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» - 108 

час 

24.02-19.03.2016 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

учителя при 

подготовке экспертов 

по проверке работ 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ)» - 36 

час 

30.03-05.04.2016 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Содержание и 

методы раннего 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

сельских 

школьников» - 16 час. 

(стажировка) 

30.11-1.12.2016 г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Внутренняя оценка 

качества образования 

образовательной 

организации. 

Управление в 

условиях 

изменяющегося 
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законодательства» - 

24 час 

 

Иностранный 

язык  

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

Основное 

общее  

Высшее 

НОУ ВПО 

ЧИЭИП, 2012 

г. 

Диплом КЕ № 

85188 

Лингвист-

преподаватель 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО»  

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» - 24 час. 

24.05-27.05.2016 г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Особенности 

деятельности учителя 

технологии по 

сопровождению детей 

с высоким 

потенциалом 

развития» - 16 час 

27.09.2016 г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Оценочная 

деятельность педагога 

в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта» - 24 час 

 

 

Ткач Елена 

Ивановна 

Высшее 

ЧГПУ, 1994 г. 

КА 501168 

Учитель 

немецкого 

языка 

 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО «Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Немецкий язык» в 

условиях введения 

ФГОС – 108 ч 

15.04.2013-04.05.2013 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» - 72 ч 

29.05.2011-21.12-2012 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Содержание и 

методы раннего 

личностного и 

Iкатегория, 

Пр. № 

01/3949 от 

24.10.2013г. 



173 

 

профессионального 

самоопределения 

сельских 

школьников» - 16 час. 

(стажировка) 

30.11-1.12.2016 г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Содержание и 

методы поддержки 

общеобразовательных 

организаций с 

низкими результатами 

и 

общеобразовательных 

организаций, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

условиях» - 24 час.  

7.12-13.12.2016 г. 

 

 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Информатика  

 

 

Тротно Ю.И. 

 

 

Основное 

общее  

 

 

ВысшееКГСТ, 

Диплом № 90 

БА 0243403 

2016 г. 

«Учебно-

производстьвен

ный центр 

«Резерв» 

Учитель 

информатики, 

математики. 

Образование и 

педагогика. 

 

 

переподготовк

и ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики» 

(540 час),2017г. 

 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» «Теория 

и методика 

преподавания 

учебных предметов 

предметной области 

«Математика и 

информатика» в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» - 72 час 

10.05-21.05.2016 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» - 24 час 

24.05.27.05.2016 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Содержание и 

методы раннего 

личностного и 

 

 

1 категория 

Пр. № 

01/3629 от 

21.11.2016 г. 
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профессионального 

самоопределения 

сельских 

школьников» - 16 час. 

(стажировка) 

30.11-1.12.2016 г. 

Народный институт 

«ИНТУИТ» 

«MicrosoftWord 

2007»- 72 час. 13.10-

27.10.2016 г. 

Народный институт 

«ИНТУИТ» 

«MicrosoftExcel 2007» 

- 72 час. 

13.10-27.10.2016 г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Обеспечение 

безопасности 

информации в 

образовательной 

организации» - 16 час 

26.01-27.01.2017 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Оценочная 

деятельность педагога 

в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта» - 24 час 

31.01-2.02.2017 

Курсы 

переподготовки ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

«Теория и методика 

преподавания 

математики» (540 

час), 1 созыв 

22.05-27.05.2017 

 

 

История 

Обществознани

е 

 

Саитова 

Накия 

Галимзяновн

а 

 

Основное 

общее  

 

Высшее,  1981 

г. 

Диплом ЗВ № 

513753 

Башкирский 

государственн

ый университет 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Содержание и 

технологии 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях 

модернизации и 

стандартизации» - 108 

ч 

01.10.2012-20.10.2012 

«Деятельность 

учителей 

 

1 категория 

Пр.№ 01/243 

от 

30.01.2014 г. 
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общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин в условиях 

введения ФГОС. 

Историко-культурный 

стандарт» 8 час 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Модульный курс 

«История Холокоста в 

контексте геноцидов 

XX века и воспитание 

толерантности 

школьников» 

27.01.2016 – 8 час. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«История» в условиях 

введения ФГОС ОО» - 

72 час 

 

Физика 

Биология 

Химия  

Дизендорф 

Валентина 

Иосифовна 

Основное 

общее  

Высшее, 1983 

г. 

Диплом КВ № 

189724 

Петропавловск

ий 

педагогический 

институт 

Учитель химии 

и биологии 

 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО «Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Физика» в условиях 

введения ФГОС 

общего образования»  

- 108 ч 

18.03.2013-5.04.2013 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО «Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Химия» в условиях 

введения ФГОС 

общего образования» 

108 час  

16.11-04.12. 2015 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования. 

Проектирование 

основной 

образовательной 

1 категория 

Пр.№ 

01/3171 от 

5.11.2015 г. 
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программы» 16 час 

Апрель 2015 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Проектирование 

урока на основе 

системно-

деятельностного 

подхода» - 8 час 

15.03.2016 г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Профессиональный 

стандарт: развитие 

актуальных 

компетенций педагога 

в системе 

внутриорганизационн

ого обучения» - 8 час 

22.03.2016 г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Аналитическая 

деятельность педагога 

в условиях введения 

профессионального 

стандарта (на основе 

использования 

результатов итоговой 

аттестации 

обучающихся)» - 16 

час. 

06.10-07.10.2016 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

«Информационные 

системы в управлении 

образовательной 

организацией» - 16 

час 

22.09.2016 г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» «теория 

и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Биология» в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов основного 

образования» - 108 

час. 

14.11-9.12.2016 г. 

ГБУ ДПО «РЦОКИО» 
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«Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

образовательной 

организации. 

Управление в 

условиях 

изменяющегося 

законодательства» - 

24 час 

 

Изобразительн

ое искусство 

Широкоряд 

Наталья 

Евгеньевна 

Основное 

общее  

Средне-

специальное, 

2004г,  

диплом  СБ 

 № 4525138 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогический 

колледж №2 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Модульный курс 

ГОУДПО ЧИППКРО 

- 27.03.2012 

«Современное 

учебно-методическое 

обеспечение 

художественно-

эстетического 

образования» - 6 час. 

Курсы ГОУДПО 

ЧИППКРО 

С 10.09 – 29.09.2012 

«теория и методика 

преподавания ИЗОв 

условиях введения 

ФГОС» 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Методика изучения 

синтетических видов 

искусства» - 8 час 

26.01.2016 

 

1 категория 

Пр № 

03/3632 от 

17.12.2015 г. 

Технология  Широкоряд 

Наталья 

Евгеньевна 

Основное 

общее  

Средне-

специальное, 

2004г,  

диплом  СБ 

 № 4525138 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогический 

колледж №2 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

10.05.2017-

30.05.2017г.Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в 

условиях введения 

ФГОС ОО» - 108 час 

 

1 категория 

Пр № 

03/3632 от 

17.12.2015 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Ердакова 

Оксана 

Николаевна 

Основное 

общее  

Средне-

специальное, 

1988 

Диплом ЛТ  

№ 456855 

Курсы ГО  - 21.03.-

30.03.2012г. 

«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов Го и 

1 категория 

Пр. 01/1991  

От 

19.06.2014 
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Златоустовское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Педагогическ

ая деятельность 

учителей ОБЖ 

в условиях 

перехода на 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

общего 

образования» - 

108 ч 

03.02.2014-

21.02.2014 

 

РСЧС» - 36 час. 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Педагогическая 

деятельность 

учителей ОБЖ в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования» - 108 ч 

03.02.2014-21.02.2014 

 

 

 

План методической работы по введению ФГОС ООО 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Подведение итогов, 

  исполнения    обсуждение результатов 

Семинары,  2018- 2022  Зам. директора по  Совещание при 

посвящённые    УВР  зам.директора 

содержанию и       

ключевым       

особенностям АООП 

ООО ФГОС.       

 

 

     

Тренинги для педагогов 2018-2022  Зам. директора  Методические 

с целью выявления и      совещания ШМО 

соотнесения       

собственной       

профессиональной       

позиции с целями и       

задачами АООП ООО       

Заседания  2018-2022  руководители ШМО  Методические 

методических      совещания ШМО 

объединений учителей       

по проблемам введения       

АООП ООО       

Участие педагогов в  2018-2022  руководители ШМО  методический совет 

разработке разделов и      школы, педагогический 

компонентов 

адаптированной основной      совет, инструкции 

образовательной       
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программы       

образовательного       

учреждения       

Участие педагогов  2018 -2022  администрация  Методические 

в разработке и    школы  совещания 

апробации оценки       

эффективности работы       

       

       

 

 

     

Участие педагогов в 2018- 2022  Зам. директора,  методический совет 

проведении мастер-    руководители ШМО  школы, ШМО 

классов, круглых столов, 

открытых уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий       

 

 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в  

МКОУ «ООШ № 29» осуществляется на: индивидуальном уровне, групповом уровне, уровне 
класса, уровне основной школы.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся о 

МКОУ «ООШ № 29» относятся: сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся; психолого-

педагогическая поддержка одаренных обучающихся; формирование у обучающихся 

понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры 

обучающихся; выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и ОВЗ; формирование у обучающихся коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления.  
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Основными видами деятельности психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений  МКОУ «ООШ № 29» выступают:  

- диагностическая работа с обучающимися, направленная на определение 
особенностей статуса обучающегося, проводится специалистами на этапе перехода, 
обучающегося на уровень основного общего образования и в конце каждого учебного года;  

- консультационная работа с педагогами и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, которая осуществляется специалистами и классным 

руководителем с учетом результатов диагностики, а также административно – 
управленческими работниками МКОУ «ООШ № 29»;  

- профилактико-просвещенческая и коррекционно-развивающая работа 
осуществляется специалистами, классными руководителями и административно – 
управленческими работниками МКОУ «ООШ № 29» в течение учебного года. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями 

Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательного учреждения на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы, имеет 

необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 

1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических 

работников; 

 библиотека с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда медиатекой; 

 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещение для питания обучающихся; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется в 

  наличии 

1. Компоненты Учебно-методические материалы. Имеются 

оснащения учебного Дидактические и раздаточные материалы по предметам  

(предметного) кабинета Аудиозаписи,   слайды   по   содержанию    учебных Имеются 

основной школы предметов ТСО, компьютерные средства  
 

 Учебно-практическое оборудование: химия, биология. Обеспечено 

 физика, технология.      

 Оборудование (мебель) во всех учебных кабинетах Обеспечено 

2. Компоненты Комплекты диагностических материалов: контрольные Имеются 

оснащения работы,    тесты    по    предметам,    опросники    для  

 кабинета зам.директора 

по УВР обучающихся и педагогов по достижению планируемых  

 результатов.       

 Базы данных: обучающихся, педагогических Имеется 

 работников       

3. Компоненты Таблицы, дидактический материал, швейные машины, Имеются 

оснащения мастерских столярные   и   слесарные   станки   и   инструмент,  

по технологии раздаточный материал     

4. Компоненты Спортзал, футбольное поле, спортивная площадка; Имеется 

оснащения помещений Мячи (баскетбольные, волейбольные, теннисные), маты.  

для занятий физической         

культуры        Имеется 

5. Компоненты 5.1. Фортепиано, магнитофон, телевизор Имеются 

оснащения помещений       

для занятий         

общекультурного         

направления         

      

6.Компоненты Оборудование и мебель    Имеется действующее 

оснащения помещений        оборудование  в  полном 

для питания        объёме и мебель на 35 

        мест. 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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 информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 диаграмм различных видов 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; выпуска школьных печатных изданий.
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УМК 

Кл

асс 

Ко

л-

во 

ча

с. 

Учитель Программа Учебники Учебные материалы (учебники, учебные пособия) 

5 6 

Шляпникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А.Тростенцовой и других. 

5-9 классы 

http://catalog.prosv.ru/item/3530 

 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях./ 

[Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; 

науч. Ред. Н.М.Шанский]. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

1. Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные 

поурочные разработки по русскому языку: 5 класс. – 

М.: ВАКО, 2010. 

2. Соловьёва Т.В. Словарик современного 

школьника: учеб. Пособие для учащихся 5-9-х 

классов/Т.В.Соловьёва. – 11-е изд., стереотип. – 

Челябинск: Взгляд, 2015. 

5.Русский язык. Поурочные разработки. 5 

класс 

http://catalog.prosv.ru/item/24756 

6. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., 

Баранов М. Т. и др.Русский язык. 

Методические рекомендации. 5 класс 
http://catalog.prosv.ru/item/3503 

7. Рабочая тетрадь по русскому языку 5 кл. П.А. 

Тростенцова и др. Москва «Экзамен» 2018 

8. Аксёнова Л.А. Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку.-М., Экзамен, 2017 

9. Диагностические работы по русскому языку 5 кл. 

Москва «Просвещение» 2018 

6 6 

Шляпникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А.Тростенцовой и других. 

5-9 классы 

http://catalog.prosv.ru/item/3530 

 

Русский язык. 6 класс. 

Учеб.для  общеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. 

Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

 

1.Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений./ Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., 

Баранов М. Т. и др. – М.: Просвещение, 2013 г. 

http://catalog.prosv.ru/item/3507 

2.Соловьёва Н.Н. Диагностические работы. 6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

3.Аксёнова Л.А. Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку. 6 класс: к учебнику М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. М.: Издательство 

«Экзамен»,  2014 г. 

7 4 

Шляпникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А.Тростенцовой и других. 

5-9 классы 

http://catalog.prosv.ru/item/3530 

 

Русский язык. 7 класс. 

Учеб.для  общеобразоват. 

учреждений.  / ( Т. А. 

Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 

1.Соловьёва Т.В. Словарик современного 

школьника: учеб. Пособие для учащихся 5-9-х 

классов/Т.В.Соловьёва. – 11-е изд., стереотип. – 

Челябинск: Взгляд, 2015.  
2.Касатых Е.А.Русский язык. Поурочные 

разработки. 7 класс_ М.: Просвещение, 2014 

г. 
http://a2b2.ru/storage/files/methodologicals/29200/33418_7

%20klass%20Pourochnye%20razrabotki.pdf 

3. Аксенова Л.А.Зачётные работы по русскому языку. 7 

класс. К учебнику М.Т. Баранова и др. 

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl859.htm 

 

http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/item/3530
http://catalog.prosv.ru/item/24756
http://catalog.prosv.ru/item/3503
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/item/3530
http://catalog.prosv.ru/item/3507
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/cb0bddd8-8eb7-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/item/3530
http://a2b2.ru/storage/files/methodologicals/29200/33418_7%20klass%20Pourochnye%20razrabotki.pdf
http://a2b2.ru/storage/files/methodologicals/29200/33418_7%20klass%20Pourochnye%20razrabotki.pdf
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl859.htm
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8 3 
Воронько Любовь 

Ивановна 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, 

Л. А.Тростенцовой и других. 

5-9 классы 

http://catalog.prosv.ru/item/3530 

  

 

 

 Русский язык. 8 

класс. Учеб.для  

общеобразоват. 

учреждений.  / ( 

Л.А.Тростенцова,Т. А. 

Ладыженская  и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – 

М.: Просвещение, 2018 г. 
https://drive.google.com/file/
d/0B5_OUge9Bj1AM3IzY2RCT

EZ2NjA/view 

 

 

1. Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [ Л.А. 

Тростенцова,Т.А.Ладыженская,А.Д.Дейкина и др.; 

науч. Ред. Н.М.Шанский].  – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Соловьёва Т.В. Словарик современного 

школьника: учебное пособие для учащихся 5-9 

классов. – Челябинск: Взгляд, 2003. 

3. Журавлёва Л.И. Русский язык в алгоритмах: 

Орфография. Учеб. пос. для учащихся 5-7 кл. 

Практикум. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во. 

2001. 

4. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания 

на понимание текста: 8 класс. ФГОС / О.Н. Зайцева. 

– Москва.: Издательство «Экзамен». 2018. 

 

9 2 

Шляпникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

 

Русский язык. 9 кл.: учеб. 

Для общеобразоват. 

учреждений 

/М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов; под ред. 

М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. – 15-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 
2010-2013. 

1. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 9 кл.» /М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос; под ред. 

М.М.Разумовской. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2002. 

2. Влодавская Е.А. Поурочные разработки по 

русскому языку: 9 класс: к учебнику 

М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 9 класс» 

/Е.А.Влодавская. – М.: Издательство «Экзамен», 

2007. 

3. Дмитриева М.Ю. Тесты по русскому языку: 9 

класс: к учебнику М.М.Разумовской и др. «Русский 

язык. 9 класс» /М.Ю.Дмитриева. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 

2013(электронный вид) 

5 3 

Шляпникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 

классы (Базовый уровень) / 

Под редакцией В.Я 

Коровиной. М.: 

«Просвещение», 2010г 

 

Коровина В.Я. 

Литература. 5 класс. 

Учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. 

/В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе: 5 класс. – М.: ВАКО, 

2009. 

2. Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе: 

поуроч. разработки: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений /Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. http://catalog.prosv.ru/item/4652 

3. «Читаем, думаем, спорим» Коровина В.Я. и 

др. Москва «Просвещение» 2013 

4. Рабочая тетрадь в 2-х частях Р.Г. Ахмадулина 

для 5 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

6 3 

Шляпникова 

Екатерина 

Дмитриевна  

Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы. 

http://catalog.prosv.ru/item/4595 

Литература. 6 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. 

под ред. В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 2015 

1.Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: 

Электронное учебное пособие на СD ROM / Cост. В. 

Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

2. Беляева Н.В.  Уроки литературы в 6 классе. 

Поурочные  разработки. – М.: Просвещение, 2013. – 

239 с. – (Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений). 

http://catalog.prosv.ru/item/4657 

3.В.Я. Коровина и др. Читаем, думаем, спорим ...: 

Дидактические материалы по литературе:  6 класс. – 

12-е изд. – М.: Просвещение, 2013.  

https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AM3IzY2RCTEZ2NjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AM3IzY2RCTEZ2NjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AM3IzY2RCTEZ2NjA/view
http://catalog.prosv.ru/item/4652
http://catalog.prosv.ru/item/4595
http://catalog.prosv.ru/item/4657
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4.  Рабочая тетрадь в 2-х частях Р.Г. Ахмадулина для 

6 кл. Москва «Просвещение» 2017г. 

7 3 

Шляпникова 

Екатерина 

Дмитриевна  

Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы. 

http://catalog.prosv.ru/

item/4595 

Коровина В.Я. 

Литература. 7 класс. учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. 

/В.Я.Коровина.– М.: 

Просвещение, 2016. 

1. Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. 

Поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2013. 
http://catalog.prosv.ru/item/4658 

2. Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 7 класс: к 

учебнику В.Я.Коровиной «Литература. 7 класс» 

/Е.Л.Ляшенко. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
http://www.alleng.ru/d/lit/lit262.htm 

3. 3. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим ...: 

Дидактические материалы по литературе:  7 класс. – 

14-е изд. – М.: Просвещение, 2012.  

http://www.alleng.ru/d/lit/lit144.htm 

4. Миронова Н.А. Анализ произведений 

русской литературы.- М.: Экзамен, 2012г. 
http://www.alleng.ru/d/lit/lit213.htm 

5. Литература. 7 класс. Поурочные планы по 

учебникам Коровиной В.Я., Курдюмовой Т.Ф. 
http://www.alleng.ru/d/lit/lit216.htm 
 

8 2 
Воронько Любовь 

Ивановна 

Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы. 

http://catalog.prosv.ru/item/4595 

Коровина В.Я. 

Литература. 8 класс. 

Учеб. Для 

общеобразоват. 

Учреждений. В 2 ч. 

/В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – 10-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. 

1. Литература. 8 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные 

разработки: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н.В. Беляева. – 

М.: Просвещение, 2014 

3. Все сочинения по литературе за 8 класс к 

учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература 

8 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.В. Зуева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

4. Тематическое планирование уроков 

литературы с включением национальных, 

региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области: 

методические рекомендации к модулю 

(курсу) «Литература России. Южный Урал» 

(основное общее образование / авт.-сост. 

Т.В.Соловьёва, А.Е.Орешкина, О.В.Мешкова; 

под ред. Т.В.Соловьёвой. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2017. 

5. Литература. Рабочая тетрадь. 8 класс. Учеб. 

пос. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/М.: Просвещение, 2018. 

 

http://catalog.prosv.ru/item/4595
http://catalog.prosv.ru/item/4595
http://catalog.prosv.ru/item/4658
http://www.alleng.ru/d/lit/lit262.htm
http://www.alleng.ru/d/lit/lit144.htm
http://www.alleng.ru/d/lit/lit213.htm
http://www.alleng.ru/d/lit/lit216.htm
http://catalog.prosv.ru/item/4595
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9 3 

Шляпникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 

классы. 

http://catalog.prosv.ru/item/4595 

Литература. 9 класс. 

 Учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. 

/[В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.К;оровин, 

И.С.Збарский]; под ред. 

В.Я.Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2014. 

1. Золоторёва И.В., Егорова Н.В. Поурочные 

 разработки по литературе. 9 класс. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2014. 

2. Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: в 2-х частях: 

9 класс: к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 9 класс» /Е.Л.Ляшенко. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим» Коровина В.Я. и др. 

Москва «Просвещение» 2010 

5 3 

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

http://tykonov.jimdo.com/метод

ическая-работа/нормативные-

документы/ 

ФГОС Примерные 

программы по учебным 

предметам. Иностранный 

язык 5—9 классы 

М, Просвещение, 2010 

 

 

 

 

 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э. 

Английский язык. 5 класс. 

М.:- Вентана-Граф 

1 часть http://vklasse.org/5-

klass/uchebniki/anglijskij-

yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-

2013-chast-1 

2 часть http://vklasse.org/5-

klass/uchebniki/anglijskij-

yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-

2013-chast-2 

1. http://www.twirpx.com/file/2027194/ 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др. Английский 

язык: проектирование учебного курса: 5 класс: пособие 

для учителя 

  

2. Аудиоматериалы 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrab

otka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-

9-kl 

Разработка примерной рабочей 

программы,автор Вербицкая(5-9 КЛ.) 
 

 

6 3 

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э. 

Английский язык. 6 класс. 

М.:- Вентана-Граф , 2016, 

Аудиоматериалы 

1. https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie

/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-

vierbitskaia-5-9-kl 

Разработка примерной рабочей программы, 

автор Вербицкая(5-9 КЛ.) 

7 3 

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э. 

Английский язык. 7класс. 

М.:- Вентана-Граф, 2016 

Аудиоматериалы 

1. https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razr

abotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-

vierbitskaia-5-9-kl 

2. Разработка примерной рабочей программы, автор 

Вербицкая(5-9 КЛ.) 

3.Итоговые контрольные работы и КТП для 7–8 классов 

(УМК «Forward» под ред. М. В. Вербицкой) 

https://drofa-ventana.ru/material/itogovye-kontrolnye-raboty-

i-ktp-dlya-7-8-klassov-materialy-dlya/ 

3. Аудиоприложение.  

https://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7klass-

uchebnik-chast-1-009278/ 

8 3 

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

  

Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э. 

Английский язык.8 класс: 

М.:- Вентана-Граф, 2018 

Аудиоматериалы 

1.https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razra

botka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-

5-9-kl 

2. Разработка примерной рабочей программы, автор 

Вербицкая(5-9 КЛ.) 

3.Итоговые контрольные работы и КТП для 7–8 классов 

(УМК «Forward» под ред. М. В. Вербицкой) 

https://drofa-ventana.ru/material/itogovye-kontrolnye-raboty-

i-ktp-dlya-7-8-klassov-materialy-dlya/ 

4. Аудиоприложение. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/ 

http://catalog.prosv.ru/item/4595
http://tykonov.jimdo.com/методическая-работа/нормативные-документы/
http://tykonov.jimdo.com/методическая-работа/нормативные-документы/
http://tykonov.jimdo.com/методическая-работа/нормативные-документы/
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-2013-chast-1
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-2013-chast-1
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-2013-chast-1
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-2013-chast-1
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-2013-chast-2
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-2013-chast-2
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-2013-chast-2
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mv-verbitskaya-b-ebbs-2013-chast-2
http://www.twirpx.com/file/2027194/
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://drofa-ventana.ru/material/itogovye-kontrolnye-raboty-i-ktp-dlya-7-8-klassov-materialy-dlya/
https://drofa-ventana.ru/material/itogovye-kontrolnye-raboty-i-ktp-dlya-7-8-klassov-materialy-dlya/
https://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7klass-uchebnik-chast-1-009278/
https://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7klass-uchebnik-chast-1-009278/
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/planirovanie/razrabotka-primiernoi-rabochiei-proghrammy-avtor-vierbitskaia-5-9-kl
https://drofa-ventana.ru/material/itogovye-kontrolnye-raboty-i-ktp-dlya-7-8-klassov-materialy-dlya/
https://drofa-ventana.ru/material/itogovye-kontrolnye-raboty-i-ktp-dlya-7-8-klassov-materialy-dlya/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/
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9 3 
Ткач Елена 

Ивановна 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

по иностранному языку. 

Примерная программа 

основного общего образования 

по иностранным языкам, 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений по немецкому 

языку для 5-9 классов.-  И. Л. 

Бим – М.: Просвещение, 2006. 

Немецкий язык.9класс: 

учеб.для 

общеобразоват.учреждений/

И.Л.Бим, Л.В.Садомова.- 

М.: Просвещение, 2015. 

1.Книга для учителя к учебнику немецкого языка 5-9 

класс.И.Л.Бим. Л.И.Рыжова. М: Просвещение, 2010 

2.Аудиокурс к учебнику немецкого языка. И.Л.Бим. 

Л.И.Рыжова. М: Просвещение, 2008 

5 5 

Рахматуллина 

Разия 

Муллаахметовна 

Математика: рабочие 

программы: 5-11 

класс/А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко-ентана-Граф, 2017 

file:///C:/Users/Compik/Downlo

ads/e03e97463d6cbcb3ff1a291b

4 

 

Математика: Учебник для 5 

кл. общеобразовательных 

учр./ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир-

М.: Вентана-Граф, 2017 

 

 Методическое пособие к учебнику математика 5  класс 

Е.Б. Буцко, А.Г. Мерзляк и др. М.: «ВентанаГраф» 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/870/870a2e2e80c0a0b1

0b1dec1bb8dd4294.pdf 

6 5 

Рахматуллина 

Разия 

Муллаахметовна  

Математика: Учебник для 6 

кл. общеобразовательных 

учр./ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир-

М.: Вентана-Граф, 2018 

 

 Методическое пособие к учебнику математика 6 класс 

Е.Б. Буцко, А.Г. Мерзляк и др. М.: «ВентанаГраф» 

https://multiurok.ru/files/mietodichieskoie-posobiie-k-

uchiebniku-matiematika-6-a-mierzliak.html 

7 3 

Рахматуллина 

Разия 

Муллаахметовна  

Авторская программа 

http://www.150solumc.edusite.r

u/p31aa1.html 

или Математика. Сборник 

рабочих программ. 5—6 клас- 

сы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 

3-е изд. — М. : Просвещение, 

2014.  http://school35-

nn.ru/d/624333/d/matematika5-

9fgos.pdf 

Алгебра. Учебник для 7 

класса 

общеобразовательных 

учр./Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, под 

редакцией 

С.А.Геляковского- М.: 

Просвещение, 2017 г 

1. Алгебра. 7 класс. Методические рекомендации. 

Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. (2017, 176с.) 

2. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре. 7 

класс. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. (2015, 192с.)  

3. Поурочные планы к учебнику Макарычева Ю.Н. 7 

класс. (2014, 350с.)  

4. Алгебра. 7 класс. Поурочные планы по учебнику 

Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Дюмина Т.Ю., 

Махонина А.А. (2011, 431с.) 

5. Алгебра. 7 класс. Задания для обучения и развития 

учащихся. Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю. (2013; 

152с.)  

6. Алгебра. 7 класс. Тестовые материалы для оценки 

качества обучения. Гусева И.Л., Пушкин С.А. и др. (2013, 

104с.)  

7. Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы к 

учебнику Макарычева Ю.Н. - Звавич Л.И., Дьяконова 

Н.В. (2013, 192с.) 

8. Алгебра. 7 класс. Практикум. Готовимся к ГИА.  

Крайнева Л.Б. (2013, 136с.)  

9. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. Дудницын 

Ю.П., Кронгауз В.Л. (2011, 96с.) 

10.Тесты по алгебре. 7 класс. К учебнику Макарычева 

Ю.Н. и др. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. – М.: Экзамен 

(2011, 128с.) 

11.Электронное приложение 
http://catalog.prosv.ru/item/21731 

8 3 

Рахматуллина 

Разия 

Муллаахметовна  

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений (сост. Т.А. 

Бурмистрова)- М.: 

Просвещение, 2011 

http://www.twirpx.com/file/254

Алгебра: Учеб. для 8 кл. 

общеобразоват. 

Учр./Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., К.И.Нешков. 

Под редакцией 

С.А.Теляковского- 11 изд. – 

М.: Просвещение. -2018г 

1.Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 кл.-

М.:Просвещение, 2010 

2.Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 8 

класс/Сост. Л.И. Мартышева М.: ВАКО, 2010г.  

file:///C:/Users/Compik/Downloads/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4
file:///C:/Users/Compik/Downloads/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4
file:///C:/Users/Compik/Downloads/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4
http://www.150solumc.edusite.ru/p31aa1.html
http://www.150solumc.edusite.ru/p31aa1.html
http://school35-nn.ru/d/624333/d/matematika5-9fgos.pdf
http://school35-nn.ru/d/624333/d/matematika5-9fgos.pdf
http://school35-nn.ru/d/624333/d/matematika5-9fgos.pdf
http://catalog.prosv.ru/item/21731
http://www.twirpx.com/file/254027/
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9 3 

Рахматуллина 

Разия 

Муллаахметовна  

027/ 

 

Макарычев Ю.Н. и др. 

Алгебра. 9 кл. -  М: 

«Просвещение», 2010-2016 

1.Готовимся к экзаменам по алгебре/А.К.Дьячков и др.- 

Челябинск,2008 

2.Тестовые технологии в итоговой аттестации 

выпускников школы./А.К.Дьячков и др.- Челябинск,2008 

3.Макарычев Ю.Н. Алгебра. Дидактические материалы. 9 

кл.-М.:Просвещение, 2011 

7 2 Рахматуллина 

Разия 

Муллаахметовна  

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы. 

Бурмистрова Т.А.- М.:, 

Просвещение, 2011 

http://www.alleng.ru/d/math/mat

h1047.htm 

. 

Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия 7-  9 кл. М: 

«Просвещение» 2011-2018 г 

http://www.alleng.ru/edu/math4.htm 
1.Тесты по геометрии. 7 класс: к учебнику 

АтанасянаЛ.С. и др. - Фарков А.В. (2015, 126с.) 

2.Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. К 

учебнику Атанасяна Л.С. - Мельникова Н.Б., Захарова 

Г.А. (2017, 128с.) 

3.Геометрия. 7 класс. Контрольные работы. Мельникова 

Н.Б. (2016, 64с.)   

4. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь.  Атанасян Л.С. и 

др. (2014, 64с.) 

5. Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы.  

Зив Б.Г., Мейлер В.М. (2016, 127с.) 
http://web1.prosv.ru/item/5734 

Геометрия. 7-9 классы. Электронное приложение к 

учебнику Атанасян Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. 

и др. /1 CD/ 

8 2 
1.Гаврилова Н.Ф. Универсальные поурочные 

разработки по геометрии: 7 класс.- М.: ВАКО, 

2010г. 
2.Изучение геометрии в 7,8,9 классах: Метод. 

Рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А.Глазков и др - М.: Просвещение, 

2009г 

3. Геометрия. 7 класс. 120 диагностических вариантов/ 

Панарина В.И..: Национальное образование, 2012г. 

4.Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии: 7 

класс: к учебнику Л.С.Атанасянаи др.-М.:Экзамен, 2011. 

5.Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии: 8 

класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др.-М.:Экзамен, 2011. 

 

9 2 

Рахматуллина 

Разия 

Муллаахметовна   

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 

классы Составитель 

Т.А.Бурмистрова, Москва, 

««Просвещение», 2008г. 

 
 

Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия 7-  9 кл. М: 

«Просвещение» 2010-2016 г 

7 1 
Сырбу Татьяна 

Александравна 

Информатика. Программа для 

основной школы 5-6 классы. 

7-9 классы. /Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова/- М.: Бином, 2013 

https://drive.google.com/file/d/0

B6696ckkWj_zZnlBblEtUjVzT

m8/view 

 

Информатика. Учебник для 

7 класса.  Босова Л.Л. 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика 7–9 классы 

Методическое пособие Москва Бином. Лаборатория 

знаний 2016 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-

9-met.pdf 

8 1 
Сырбу Татьяна 

Александравна 

Информатика. Учебник для 

8 класса.  Босова Л.Л.  

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика 7–9 классы 

Методическое пособие Москва Бином. Лаборатория 

знаний 2016 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-

9-met.pdf 

9 2 
Сырбу Татьяна 

Александровна 

Информатика. Учебник для 

9 класса.  Семакина И.Г. 

Семакин И. Г. 

 Информатика : методическое пособие для 7–9 классов/ 

И. Г. Семакин, М. С. Цветкова. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. — 160 с.  

http://lbz.ru/books/753/8434/ 

http://www.twirpx.com/file/254027/
http://www.alleng.ru/d/math/math1047.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1047.htm
http://web1.prosv.ru/item/5734
https://drive.google.com/file/d/0B6696ckkWj_zZnlBblEtUjVzTm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B6696ckkWj_zZnlBblEtUjVzTm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B6696ckkWj_zZnlBblEtUjVzTm8/view
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5 2 Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

 

 

 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Сферы». 5–

9 классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. учреждений / 

[В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, 

Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : 

Просвещение, 2012. — 176 с. 

http://catalog.prosv.ru/attachmen

ts/5fee87bb-f427-11dd-9715-

0019b9f502d0.pdf 

 

В.И. Уколова, Л.П. 

Маринович, История 

Древнего мира,5 кл. - М.: 

Просвещение, 2012 

http://wordgdz.ru/istoriya-

drevnego-mira-5-klass-

ukolova-marinovich/ 

Виноградов Н.Б., Страницы 

древней истории Южного 

Урала, - Челябинск.: Южно-

Урал. Кн. Изд-во, 2000. 

1.Арасланова О.В. Универсальные поурочные разработки 

по истории Древнего мира. 5кл.-М.: ВАКО, 2010 

2. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 5 кл.-

М.:ТЦ СФЕРА, 2010 

 

 

6 2 

Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

 

Ведюшкин В.А.,Уколова 

В.И. История. Средние века. 

Учебник для 6кл 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение,  2013 

1.Электронное приложение. УМК "История. 

Средние века. 6 класс" 
http://spheres.ru/history/about/189/2295/ 

2.В.А.Ведюшкин, И.В.Ведюшкина.  

Поурочные методические рекомендации по всеобщей 

истории для 6 класса. http://spheres.ru/history/method/ 

 

 

История России. 6—10 

классы : рабочая программа / 

И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, 

Л. М. Ляшенко и др. — 

М. : Дрофа, 2016. — 124 

http://history.drofa-

ventana.ru/umk/ 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров 

История России.  

6 кл. – М.: Дрофа, 2016. 

 

1. Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику 

И.Л.Андреева, И.Н.Федорова 

http://history.drofa-ventana.ru/umk/ 

2.Технологические карты для 6 кл 

https://rosuchebnik.ru/ 

7 2 

Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров 

История России.  

7 кл. – М.: Дрофа, 2016. 

1.Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику 

И.Л.Андреева, И.Н.Федорова 

http://history.drofa-ventana.ru/umk/ 

2.Технологические карты для 7 кл 

https://rosuchebnik.ru/ 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Сферы». 5–

9 классы : 

— М. : Просвещение, 2012. — 

176 с. 

http://catalog.prosv.ru/attachmen

ts/5fee87bb-f427-11dd-9715-

0019b9f502d0.pdf 

Ведюшкин В.А., Бовыкин 

Д.Ю. История. Новое время. 

Конец XV - конец XVIII 

века- М.: Просвещение,  

2017 

1. 1.В.А.Ведюшкин, И.В.Ведюшкина.  

Поурочные методические рекомендации по всеобщей 

истории для 7 класса 

http://spheres.ru/history/method/His_7_Metod_blok.pdf 

2. 2.Электронное приложение. УМК "История. Средние 

века. 7 класс http://spheres.ru/history/about/190/2333/ 

8 2 

Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

Медяков А.С., Бовыкин 

Д.Ю. История. Новое время. 

Конец XVIII - XIX век..8 

класс- М., Просвещение, 

2018 

1. 1.Уколова И.Е. История. Новое время. Конец XVIII- 

XIX век. Поурочное тематическое планирование. 8 

класс: пособие для учителей-М, Просвещение, 2013 

http://spheres.ru/history/method/ 
 

2. 2.Электронное приложение 
http://spheres.ru/history/about/191/2354/ 

 
История России. 6—10 классы 

: рабочая программа / 

И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, 

Л. М. Ляшенко и др. — 

М. : Дрофа, 2016. — 124 

http://history.drofa-

ventana.ru/umk/ 

И.Л.Андреев, И.Н.Федоров 

История России.  

8 кл. – М.: Дрофа, 2018 

1. .Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику 

И.Л.Андреева, И.Н.Федорова 8 кл 

http://history.drofa-ventana.ru/umk/ 

2.Технологические карты для 8 кл 
https://rosuchebnik.ru/ 
 

9 2 

Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5 – 11 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., История России. XX 

век. 9  кл. – М.: 

Просвещение, 2010 - 2016. 

1.Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки 

по истории России.-М.: ВАКР,2010 

2.История России, 9 класс, Поурочные 

планы к учебникам Данилова А.А., 

http://catalog.prosv.ru/attachments/5fee87bb-f427-11dd-9715-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/5fee87bb-f427-11dd-9715-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/5fee87bb-f427-11dd-9715-0019b9f502d0.pdf
http://wordgdz.ru/istoriya-drevnego-mira-5-klass-ukolova-marinovich/
http://wordgdz.ru/istoriya-drevnego-mira-5-klass-ukolova-marinovich/
http://wordgdz.ru/istoriya-drevnego-mira-5-klass-ukolova-marinovich/
http://spheres.ru/history/about/189/2295/
http://spheres.ru/history/method/
http://history.drofa-ventana.ru/umk/
http://history.drofa-ventana.ru/umk/
http://history.drofa-ventana.ru/umk/
https://rosuchebnik.ru/
http://history.drofa-ventana.ru/umk/
https://rosuchebnik.ru/
http://catalog.prosv.ru/attachments/5fee87bb-f427-11dd-9715-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/5fee87bb-f427-11dd-9715-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/5fee87bb-f427-11dd-9715-0019b9f502d0.pdf
http://spheres.ru/history/method/His_7_Metod_blok.pdf
http://spheres.ru/history/about/190/2333/
http://spheres.ru/history/method/
http://spheres.ru/history/about/191/2354/
http://history.drofa-ventana.ru/umk/
http://history.drofa-ventana.ru/umk/
http://history.drofa-ventana.ru/umk/
https://rosuchebnik.ru/
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классы. 5-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2007 

 

 Сергеев Е.Ю. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

9 кл.:учеб.-

М.:Просвещение, 2010-16 

Косулиной Л.Г., 2010 

http://fileskachat.com/file/17125_7940846a9cf4c55174a38a6

82e870d13.html 

 

5 1 

Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5-9 классы. 

http://catalog.prosv.ru/item/7486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. 

И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 

Обществознание. 5 

класс.-М.: 

Просвещение, 

2016 

1. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Ивановой Л. 

Обществознание. 5 класс 

Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/21883 

2. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки у учебнику 

«Обществознание» Боголюбова 5 класс 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/190/1893222.pdf  

3. Иванова Л.Ф. Поурочные разработки у учебнику 

«Обществознание» Боголюбова 5 класс 

http://catalog.prosv.ru/item/7503 

6 1 

Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

 Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 
Обществознание. 6 

класс.-М.: 

Просвещение, 2016 

1.Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. Ф. 
Обществознание. 6 класс 

Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/21884 

2.Городецкая Н.И.и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс 

https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vTE55YkZP

S0JGWDQ/view 

Или http://catalog.prosv.ru/item/7511 

7 1 

Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

 

Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. 

И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 
Обществознание. 7 класс.-

М.: Просвещение, 2017 

1. Электронное приложение на сайте Русское слово 

http://athadig.rthetalabs.com/ikoalsoshi_skachat_besplatno_s

bornik_pourochnyh_razrabotok_k_uchebniku_kravchenko_p

evcova_obschestvoznanie_7_kl_apytsuftis 

2. 2. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 7 

класс. 
 http://catalog.prosv.ru/item/7513 

 

8 1 

Батуревич 

Светлана 

Факуановна 

 

 
Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. 

И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 
Обществознание. 8 класс.-

М.: Просвещение, 2018 

1.Мультимедийное приложение к учебнику 

http://русское-слово.рф/eor/osnovnaya.php 

2.Альхова Т.А., Долева С.С., Сидоренкова И.И. 

Обществозание. Тематические контрольные работы 8 

класс- Ростов н/Д: Легион, 2013 

https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vOXVTOHJp

MldwQUE/view 

3. 3.Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс. 

https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vNGdfRWg5c

3Y5ejA/view 

9 1 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5 – 11 

классы 5-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2007 

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова 

Обществознание: учебное 

пособие для 9 класса- М.: 

Русское слово, 2010. 

Мультимедийное приложение к учебнику 

http://русское-слово.рф/eor/osnovnaya.php 

 

http://fileskachat.com/file/17125_7940846a9cf4c55174a38a682e870d13.html
http://fileskachat.com/file/17125_7940846a9cf4c55174a38a682e870d13.html
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
http://catalog.prosv.ru/item/7486
http://catalog.prosv.ru/item/21883
http://static.my-shop.ru/product/pdf/190/1893222.pdf
http://catalog.prosv.ru/item/7503
http://catalog.prosv.ru/item/21884
https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vTE55YkZPS0JGWDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vTE55YkZPS0JGWDQ/view
http://catalog.prosv.ru/item/7511
http://athadig.rthetalabs.com/ikoalsoshi_skachat_besplatno_sbornik_pourochnyh_razrabotok_k_uchebniku_kravchenko_pevcova_obschestvoznanie_7_kl_apytsuftis
http://athadig.rthetalabs.com/ikoalsoshi_skachat_besplatno_sbornik_pourochnyh_razrabotok_k_uchebniku_kravchenko_pevcova_obschestvoznanie_7_kl_apytsuftis
http://athadig.rthetalabs.com/ikoalsoshi_skachat_besplatno_sbornik_pourochnyh_razrabotok_k_uchebniku_kravchenko_pevcova_obschestvoznanie_7_kl_apytsuftis
http://catalog.prosv.ru/item/7513
http://русское-слово.рф/eor/osnovnaya.php
https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vOXVTOHJpMldwQUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vOXVTOHJpMldwQUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vNGdfRWg5c3Y5ejA/view
https://drive.google.com/file/d/0B4fpN57Q7f2vNGdfRWg5c3Y5ejA/view
http://русское-слово.рф/eor/osnovnaya.php
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5 1 
Маканов  

Батыр Игиликович 

Программа курса «География. 

5-9 классы»/Автор-

составитель Домогацких Е.М.-

М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2012 

http://русское-

слово.рф/methodical/programs/ 

 

Кузнецов В.М., ред. 

Краеведение: Программа 

учебной дисциплины для 6-9 

классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской 

области: 

. 

1.География. 6 класс 

Домогацких Е.М. 5 кл.-М.: 

Русское слово. 2015г 

География. 5 класс. Методические 

рекомендации к учебнику Домогацких Е.М. и 

др. - Банников С.В., Молодцов Д.В.  
http://www.alleng.me/d/geog/geo174.htm 

 

6 2 
Маканов  

Батыр Игиликович  

1.География. 6 класс 

Домогацких Е.М. -М.: 

Русское слово. 2016г 

 

География. 6 класс. Методические 

рекомендации к учебнику Домогацких Е.М. и 

др. - Болотникова Н.В.    
http://www.alleng.me/d/geog/geo175.htm 

 

7 2 
Маканов  

Батыр Игиликович  

Домогацких Е.М. 

География материков и 

океанов. – М.: Дрофа, 2017 

http://www.alleng.me/d/geog/

geo099.htm 

Методические рекомендации по географии 7 кл. М. 

«Русское слово» Л.В. Пацукова 

8 2 
Маканов  

Батыр Игиликович  

 

Программа курса «География. 

5-9 классы»/Автор-

составитель Домогацких Е.М.-

М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2012 

http://русское-

слово.рф/methodical/programs/ 

 

География 8 класс Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевский– М.: Дрофа, 

2018 

Методические рекомендации к учебнику географии 8 кл., 

С.В. Банников, Д.В. Молодцов, А.Б. Эртель   

Москва: Русское слово 

9 2 
Маканов  

Батыр Игиликович  

 

 

 

География: Программа.6-10 

классы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2007 

Дронов В.П. География. 

Население и хозяйство. М.: 

Дрофа, 2010г 

Поурочные разработки по географии 9 класс 

«Население и хозяйство России Е.А. Жижина М.: 

2012   

7 2 

Петрунина 

Наталья 

Валерьевна 

 

 

Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 

классы. Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник (Физика. 7-9 

классы: рабочие программы / 

сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. 

перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

https://drofa-

ventana.ru/upload/iblock/316/31

64584d79c786a23ad254982bc1

1d85.pdf 

Перышкин А.В. Физика. 7 

кл. М: «Дрофа»  2015-2016 

1.Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 7 класс:к учебнику 

А.В.Перышкина-М.:Экзамен, 2010 

2.Чеботарева А.В.Тесты по физике: 7 класс:к 

учебнику А.В.Перышкина-М.:Экзамен, 2011 

3.Чеботарева А.В. Дидактические карточки – 

задания   по физике: 7 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина- М.: Экзамен, 2010 

4. Методическое пособие. Физика. 7-9 классы 
https://drofa-
ventana.ru/upload/iblock/fe2/fe263dfdbce9d6271b0d2a0ee
5626e88.pdf 

 

8 2 

Петрунина 

Наталья 

Валерьевна 

 

Примерные программы 

основного общего 

образования по физике/ 

сборник нормативных 

документов. 

Сост.Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.-М., Дрофа, 

2007 

Перышкин А.В. Физика. 8 

кл. М: «Дрофа»  2011-16 

1.Полянский С.Е. .  Поурочные разработки по 

физике к учебным комплексам С.В.Громова и А.В. 

Перышкина. 8 класс. М.: «ВАКО», 2010.  

2.Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 8 класс:к учебнику 

А.В.Перышкина-М.:Экзамен, 2010 

3.Чеботарева А.В.Тесты по физике: 8 класс:к 

учебнику А.В.Перышкина-М.:Экзамен, 2011 

4.Чеботарева А.В. Дидактические карточки – 

задания   по физике: 8 класс:к учебнику 

http://русское-слово.рф/methodical/programs/
http://русское-слово.рф/methodical/programs/
http://www.alleng.me/d/geog/geo174.htm
http://www.alleng.me/d/geog/geo175.htm
http://www.alleng.me/d/geog/geo099.htm
http://www.alleng.me/d/geog/geo099.htm
http://русское-слово.рф/methodical/programs/
http://русское-слово.рф/methodical/programs/
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/316/3164584d79c786a23ad254982bc11d85.pdf
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/316/3164584d79c786a23ad254982bc11d85.pdf
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/316/3164584d79c786a23ad254982bc11d85.pdf
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/316/3164584d79c786a23ad254982bc11d85.pdf
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/fe2/fe263dfdbce9d6271b0d2a0ee5626e88.pdf
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/fe2/fe263dfdbce9d6271b0d2a0ee5626e88.pdf
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/fe2/fe263dfdbce9d6271b0d2a0ee5626e88.pdf
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А.В.Перышкина-М.:Экзамен, 2010 

9 2 

Петрунина 

Наталья  

Валерьевна 

 

Физика. 9кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/А.В.Перышкин

, Е.М.Гутник./- 11-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 

2010-16 

1.Волков.В.А.  Поурочные разработки по физике к 

учебным комплексам С.В.Громова и А.В. Перышкина. 9 

класс. М.: «ВАКО», 2010.  

2.Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс:к учебнику 

А.В.Перышкина-М.:Экзамен, 2010 
3.Чеботарева А.В.Тесты по физике: 9 класс:к учебнику 

А.В.Перышкина-М.:Экзамен, 2011 

8 2 

Чинькова Анна 

Николаевна 

 

 

Сборник нормативных 

документов. Химия/ 

сост.Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.- 2-е изд., 

стереотип.- М.:Дрофа. 2008 

Габриелян О.С. Химия. 8 

кл. 2010-16.- М: «Дрофа» 

1.Настольная книга для учителя по химии 8 класс. 

М:«Дрофа» 2010 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные работы по 

химии: 8класс: к учебнику О.С.Габриеляна-М.:Экзамен. 

2010 

2.Рябов М.А. Тесты по химии. Введение. Атомы 

хим.элементов: 8класс:к учебнику О.С.Габриеляна-

М.:Экзамен, 2010 

5.Рябов М.А. Тесты по химии. Изменения, происходящие 

с в-вами. Растворение. Растворы : 8класс:к учебнику 

О.С.Габриеляна-М.:Экзамен, 2010 

9 2 

Чинькова Анна 

Николаевна 

 

Габриелян О.С., Химия, 9 

класс:-12-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2010-16. 

1.Настольная книга для учителя по химии 9класс. 

М:«Дрофа» 2008 

2.Рябов М.А. Тесты по химии. Общая х-ка хим.элеменов. 

Металлы : 9класс:к учебнику О.С.Габриеляна-

М.:Экзамен, 2010 

4.Рябов М.А. Тесты по химии. Неметаллы. Органические 

в-ва. : 9класс:к учебнику О.С.Габриеляна-М.:Экзамен, 

2010 

5.Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные работы 

по химии: 9класс: к учебнику О.С.Габриеляна-

М.:Экзамен. 2011 

6.Горковенко М.Ю. Поурочные разработки по химии: 9 

класс-М.:ВАКО, 2010 

Цифровой образовательный ресурс: 

 1. "Химия", 3-4 четверть, 8 класс, Габриелян О.С. 

2. "Химия", 3-4 четверть, 9 класс, Габриелян О.С. 

3. "Химия", 1-2 четверть, 8 класс, Габриелян О.С 

4. "Химия", 1-2 четверть, 9 класс, Габриелян О.С. 

5 1 

Чинькова Анна 

Николаевна 

 

Рабочая программа .Линия 

УМК Пасечника 5-9 класс 

http://drofa-

ventana.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-

rabochaya-programma/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа .Линия 

УМК Пасечника 5-9 класс 

http://drofa-

Пасечник В.В. Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 

5 кл. –М.: Дрофа, 2015 

http://iknigi.net/avtor-

vladimir-pasechnik/93818-

biologiya-bakterii-griby-

rasteniya5-klass-vladimir-

pasechnik.html 

или 

http://vklasse.org/5-

klass/uchebniki/biologiya/vv-

pasechnik-2012-bakterii-

griby-rasteniya 

1. 1.Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. 

Методическое пособие 
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-bakterii-griby-

rasteniya-5-klass-metodicheskoe-posobie/ 

2.Электронное приложение к учебнику 

http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bakterii-griby-

rasteniya-5-klass-uchebnik-424039/ 

3. Биология. 5–9 классы. Методическое 

пособие 
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-

metodicheskoe-posobie/ 

6 1 

Чинькова Анна 

Николаевна 

 

Пасечник В.В. Биология. 

Многообразие семенных 

растений. 6 кл. М: «Дрофа», 

2016 

http://iknigi.net/avtor-

vladimir-pasechnik/94522-

biologiya-mnogoobrazie-

1.Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс. Методическое пособие 
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-mnogoobrazie-

pokrytosemennyh-rasteniy-6-klass/ 

2.Электронное приложение к учебнику 

http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-mnogoobrazie-

http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-rabochaya-programma/
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/93818-biologiya-bakterii-griby-rasteniya5-klass-vladimir-pasechnik.html
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/93818-biologiya-bakterii-griby-rasteniya5-klass-vladimir-pasechnik.html
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/93818-biologiya-bakterii-griby-rasteniya5-klass-vladimir-pasechnik.html
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/93818-biologiya-bakterii-griby-rasteniya5-klass-vladimir-pasechnik.html
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/93818-biologiya-bakterii-griby-rasteniya5-klass-vladimir-pasechnik.html
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/biologiya/vv-pasechnik-2012-bakterii-griby-rasteniya
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/biologiya/vv-pasechnik-2012-bakterii-griby-rasteniya
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/biologiya/vv-pasechnik-2012-bakterii-griby-rasteniya
http://vklasse.org/5-klass/uchebniki/biologiya/vv-pasechnik-2012-bakterii-griby-rasteniya
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-5-klass-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-5-klass-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-5-klass-uchebnik-424039/
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-5-klass-uchebnik-424039/
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-metodicheskoe-posobie/
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/94522-biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy6-klass-vladimir-pasechnik.html
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/94522-biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy6-klass-vladimir-pasechnik.html
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/94522-biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy6-klass-vladimir-pasechnik.html
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy-6-klass/
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy-6-klass/
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy-6-klass-uchebnik-723037/
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ventana.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-

rabochaya-programma/ 

 

 

 

pokrytosemennyh-rasteniy6-

klass-vladimir-pasechnik.html 

pokrytosemennyh-rasteniy-6-klass-uchebnik-723037/ 

3. Биология. 5–9 классы. Методическое 

пособие 
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-

metodicheskoe-posobie/ 

7 2 

Чинькова Анна 

Николаевна 

 

Латюшин В.В. Шапкин В.А. 

Биология.  

Животные 7 кл. М: 

«Дрофа», 2017 

Биология. 5–9 классы. Методическое пособие 
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-
metodicheskoe-posobie/ 

8 2 

Чинькова Анна 

Николаевна 

 

Сборник нормативных 

документов. Биология. 

Федеральный компонент. 

Федеральный базисный план. 

Программа основного общего 

образования по биологии 6-9 

кл. Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., Пакулова Г.М. М: 

«Дрофа» 2006 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. 

Человек. 8 кл. -М: «Дрофа». 

2018 

1.Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 класс: 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

Д.В.Колесова, Р.Д.Маша «Биология. Человек. 8 

класс»/-М.: Дрофа, 2010. 

2.Маш Р.Д.   Человек: 8класс: методическое 

пособие- М.: Вентана-Граф, 2010 

9 2 

Чинькова Анна 

Николаевна 

 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 9 кл. 2010. - М: 

«Дрофа» 

1.Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника «Введение в общую биологию и 

экологию»: Пособие для учителя.- М.: Дрофа,2010. 
2.Цифровой образовательный ресурс:  

1. Ботаника 6-7 кл. 

2. Виртуальный живой уголок 6-11 кл. 

3. Животный мир России: Урал, Зап. Сибирь                                                                                                                                

5 1 Напольских 

Наталья 

Александровна 

Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 

классы. Сборник 

рабочих программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 

http://catalog.prosv.ru/

item/15330 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. Музыка 5 кл. М: 

«Просвещение».  2011-16 

1. Фонохрестоматия 

2. http://catalog.prosv.ru/item/22374 

Сост. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 
Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 5 класс 
http://catalog.prosv.ru/item/15210 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 

классы. 
http://catalog.prosv.ru/item/15336 

6 1 Напольских 

Наталья 

Александровна 

 Сергеева Г.П. Музыка. 6кл. 

Учебник.- М.: 

Просвещение, 2011-2016 

3. Фонохрестоматия 

4. http://catalog.prosv.ru/item/22371 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 
Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 

классы. 
http://catalog.prosv.ru/item/15336 

7 1 Напольских 

Наталья 

Александровна 

Сергеева Г.П. Музыка 7кл. 

Учебник.- М.: 

Просвещение, 2011-2016 

Сост. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 
Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 7 класс. 
http://catalog.prosv.ru/item/15294 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 

класс 
http://catalog.prosv.ru/item/15332 

8 1 Напольских 

Наталья 

Александровна 

Сергеева Г.П. Музыка 8кл. 

Учебник.- М.: 

Просвещение, 2018 

https://drive.google.com/file/d

/1zx9JivoyMI33DJhFdLlDaE

? 

http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-rabochaya-programma/
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/94522-biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy6-klass-vladimir-pasechnik.html
http://iknigi.net/avtor-vladimir-pasechnik/94522-biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy6-klass-vladimir-pasechnik.html
http://drofa-ventana.ru/product/biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy-6-klass-uchebnik-723037/
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/material/biologiya-5-9-klassy-metodicheskoe-posobie/
http://catalog.prosv.ru/item/15330
http://catalog.prosv.ru/item/15330
http://catalog.prosv.ru/item/22374
http://catalog.prosv.ru/item/15210
http://catalog.prosv.ru/item/15336
http://catalog.prosv.ru/item/22371
http://catalog.prosv.ru/item/15336
http://catalog.prosv.ru/item/15294
http://catalog.prosv.ru/item/15332
https://drive.google.com/file/d/1zx9JivoyMI33DJhFdLlDaERURmtXXLkt/view
https://drive.google.com/file/d/1zx9JivoyMI33DJhFdLlDaERURmtXXLkt/view
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RURmtXXLkt/view 

 

5 1 

Батуревич  

Светлана 

Факуановна 

 

Неменский Б. М. 
Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы 

Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/2208

2 

 

 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. Изобразительное 

искусство. Декоративно – 

прикладное искусство в 

жизни человека. Для 5кл: -

М.:Просвещение (2011-16г) 

 

1.Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс 

Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/21887 

Горяева Н. А. / Под ред. Неменского Б. М. 

2.Уроки изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 5 класс 

Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/15449 

6 1 

Батуревич  

Светлана 

Факуановна 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека 

6кл.-М.:Просвещение, 2011-

2016 

1.Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. 

М. 
Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс. 

Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/22688 

2.Неменская Л. А., Полякова И. Б., Мухина Т. 

А. и др. / Под ред. Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного искусства. 

Искусство в жизни человека. Поурочные 

разработки. 6 класс. 

Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/15516 

7 1 

Батуревич  

Светлана 

Факуановна 

Неменский Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8кл. 

Учебник /Питерских/М.: 

(Просвещение)-М.:2011-

2016 

1.Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс 

1.Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/22384 

2.Гуров Г. Е., Питерских А. С. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Поурочные 

разработки. 7 класс 

3.Электронные приложения 

http://catalog.prosv.ru/item/15487 

8 1 

Батуревич  

Светлана 

Факуановна 

Питерских 

А.С.Изобразительное 

искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино и 

на телевидении. 8 класс.-М.: 

Просвещение, 2018 

https://drive.google.com/file/d

/1vgupYrn5Ni7o2sgt_wKFF

YjI8biUtFC8/view 

1. Уроки изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. Поурочные разработки. 8 класс  
Электронное приложение 

http://catalog.prosv.ru/item/15505 

 

 

 

 

 

Батуревич  

Светлана 
Сергеева Г. П., Сергеева Г. П., 1.Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Кашекова 

https://drive.google.com/file/d/1zx9JivoyMI33DJhFdLlDaERURmtXXLkt/view
http://catalog.prosv.ru/item/22082
http://catalog.prosv.ru/item/22082
http://catalog.prosv.ru/item/21887
http://catalog.prosv.ru/item/15449
http://catalog.prosv.ru/item/22688
http://catalog.prosv.ru/item/15516
http://catalog.prosv.ru/item/22384
http://catalog.prosv.ru/item/15487
https://drive.google.com/file/d/1vgupYrn5Ni7o2sgt_wKFFYjI8biUtFC8/view
https://drive.google.com/file/d/1vgupYrn5Ni7o2sgt_wKFFYjI8biUtFC8/view
https://drive.google.com/file/d/1vgupYrn5Ni7o2sgt_wKFFYjI8biUtFC8/view
http://catalog.prosv.ru/attachment/9a110f38-8611-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachment/9a110f38-8611-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/attachment/9a110f38-8611-11dd-9bf4-0019b9f502d0.pdf
http://catalog.prosv.ru/item/15505
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1 

Факуановна Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. 

Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 

классы. Сборник 

рабочих программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 

Электронные приложения 
http://catalog.prosv.ru/item/1533

0 

Кашекова И. Э., 

Критская Е. Д. 

Искусство. 8-9 

классы-М.: 

Просвещение, 

2011-2016 
https://yadi.sk/i/0x6Tq8yBtB3

Xi 

 

 

 

И. Э. 

Уроки искусства. Поурочные разработки. 8-9 

классы 
http://catalog.prosv.ru/item/15304  

2.Фонохрестоматия 8 кл 

http://catalog.prosv.ru/item/15310 

3. Фонохрестоматия 9 кл 

http://catalog.prosv.ru/item/15335 

9 

 

5 

 

3 

Краюшкина 

Ирина Васильевна 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-

9 классы-: пособие для 

учителей 

общеобразов.организаций/В.И

.Лях.-4-е изд.- 

М.:Просвещение, 2014  

http://prosv.ru/  

1.Виленский М.Я. 

Физическая культура.5-

7кл.:учеб.для 

общеобразоват.учереждени

й/М.Я. Виленский,Т.Я. 

Торочкова,И.М.Туревский;п

од М.:Просвещение,2013-

2016 г. 

http://www.alleng.ru/d/hlth1/h

lth1_047.htm 

2. Лях,В.И. 

Физическая культура.8-

9.:учеб.для 

общеобразоват.учереждений

/В.И.Лях,А.А.Зданевич;полд

.общ.ред.В.И.Ляха.-

М.:Просвящение,2011 

http://www.alleng.ru/d/hlth1/h

lth1_039.htm 

1.А.Ю.Патрикеев. поурочные разработки по физической 

культуре. 5 класс.-М.:ВАКО,2015 

2. В.И.Ковалько. Поурочные разработки по 

физкультуре:5-9 классы.-М.:ВАКО, 2013 

3. Электронные приложения 

http://catalog.prosv.ru/item/15786 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 

классы 

 

6 3 

7 3 

8 3 

Краюшкина 

Ирина Васильевна 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 

В.И.Ляха, А.А. Зданевича (М.: 

Просвещение, 2008) 

 

1. Физическая культура.1-11 класс: комплексная 

программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича 

2. Петров П.К.Методика преподавания гимнастики в 

школе.- М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2010 
9 3 

5 1 

Бушмакин 

Константин 

Олегович Линия УМК В.Н.Латчука. 

ОБЖ (5-9). Рабочая программа 

http://drofa-

ventana.ru/material/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti-5-9-klassy-

rabochaya-programma/ 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Ланчук, В.В. 

Макаров. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс 

— учебник; М. Дрофа. 

2014г.  

1.Латчук В.Н., Миронов С.К., Мишин Б.И. «ОБЖ». 

5—11 классы. Планирование и организация занятий 

в школе   

Пособие 

   2) Дурнев Р.А., Смирнов А.Т. «Формирование 

основ культуры безопасности жизнедеятельности 

школьников». 5—11 кл. Методическое пособие   

   3) Латчук В.Н., Марков В.В. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 5 класс. 

Методическое пособие   

   4) Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 6 класс. 

Методическое пособие.   

   5) Латчук В.Н., Марков В.В. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 7 класс. 

Методическое пособие   

   6) Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 8 класс. 

Методическое пособие.   

   7) Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 9 класс. 

Методическое пособие.   

6 1 

Бушмакин 

Константин 

Олегович  

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Ланчук, В.В. 

Макаров. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс 

— учебник; М. Дрофа. 

2016г.  

7 1 Бушмакин 

Константин 

Олегович  

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Ланчук, В.В. 

Макаров. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс 

— учебник; М. Дрофа. 

2017г.  

8 1 

Бушмакин 

Константин 

Олегович  

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Ланчук, В.В. 

Макаров. Основы 

http://catalog.prosv.ru/item/15330
http://catalog.prosv.ru/item/15330
https://yadi.sk/i/0x6Tq8yBtB3Xi
https://yadi.sk/i/0x6Tq8yBtB3Xi
http://catalog.prosv.ru/item/15304
http://catalog.prosv.ru/item/15310
http://catalog.prosv.ru/item/15335
http://prosv.ru/
http://www.alleng.ru/d/hlth1/hlth1_047.htm
http://www.alleng.ru/d/hlth1/hlth1_047.htm
http://www.alleng.ru/d/hlth1/hlth1_039.htm
http://www.alleng.ru/d/hlth1/hlth1_039.htm
http://catalog.prosv.ru/item/15786
http://drofa-ventana.ru/material/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-5-9-klassy-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/material/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-5-9-klassy-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/material/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-5-9-klassy-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/material/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-5-9-klassy-rabochaya-programma/
http://drofa-ventana.ru/material/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-5-9-klassy-rabochaya-programma/
http://www.drofa.ru/drofa/catalog/1/13/133/1331/13317/3009/
http://www.drofa.ru/drofa/catalog/1/13/131/1311/131113/2942/
http://www.drofa.ru/drofa/catalog/1/13/131/1311/131113/2948/
http://www.drofa.ru/drofa/catalog/1/13/131/1311/131113/2955/
http://www.drofa.ru/drofa/catalog/1/13/131/1311/131113/2961/
http://www.drofa.ru/drofa/catalog/1/13/131/1311/131113/2967/
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безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс 

— учебник; М. Дрофа. 

2018г.  

 

9 1 

Бушмакин 

Константин 

Олегович  

 

 Программа                                                            

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

разработана В.Н. Латчуком 

,С.К.Мироновым, С.Н 

Вангородским.-М., 

Просвещение, 2006 

С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Ланчук, В.В. 

Макаров. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс 

— учебник; М. Дрофа. 

2018г.  

5 2 

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

 

Технология, 5-8 класс, 

Программа, Тищенко А.Т., 

Синица Н.В., 2015 

http://nashol.com/201511048719

4/tehnologiya-5-8-klass-

programma-tischenko-a-t-sinica-

n-v-2015.html 

 

 

 

 

 

 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии, 5 кл., -М.: 

Вентана-Граф, 2013 

https://yadi.sk/i/GuFZIVwFtG

8iR 

или 

http://www.alleng.ru/d/add/te

h013.htm 

 

6 2 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии, 6 кл., ФГОС 

М., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

https://cloud.mail.ru/public/5

W6B/pTWQXufK9/Uchebnik

%206%20kl%20Tishenko.Pdf 

 

 

7 2 

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс. 

Учебник. М., ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016 

http://static.my-

shop.ru/product/pdf/203/2023

423.pdf 

 

8 2 

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

 

Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А. 

технология. 8 класс – М., 

Вентана-Граф, 

file:///C:/Users/Compik/Down

loads/tiekhnologhiia-8-klass-

pod-ried-simonienko-v-d-m-

v.pdf 

 

9 2 

Бушмакин 

Константин 

Олегович 

 

Технология: программы 

начального и основного 

общего образования/автор 

В.Д. Симоненко/-М.: Вента-

Граф, 2011 

 

В.Д.Симоненко, 

А.Н.Богатырев, О.П.Очинин 

и др.Учебник для учащихся 

9 кл.общеобразоват.шк. Под 

ред.В.Д.Симоненко-

М.:Вентана-Графф,2010 

В.Д.Симоненко,А.Н.Богатырев,О.П.Очинин и 

др.Учебник для учащихся 9 кл.общеобразоват.шк. Под 

ред.В.Д.Симоненко-М.:Вентана-Графф,2010 

5 2 

Бойко 

Наталья 

Сергеевна  

 

Технология. 

Обслуживающий 

Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд. 5 

кл., -М.,: Дрофа. 2014г  

Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. 

Методическое пособие 
http://drofa-ventana.ru/material/tehnologiya-

obsluzhivayuschiy-trud-5-klass-metodicheskoe-posobie/ 

http://fileskachat.com/file/34698_65dea47365ab3daf02e2336890077325.html
http://fileskachat.com/file/34698_65dea47365ab3daf02e2336890077325.html
http://fileskachat.com/file/34698_65dea47365ab3daf02e2336890077325.html
http://nashol.com/2015110487194/tehnologiya-5-8-klass-programma-tischenko-a-t-sinica-n-v-2015.html
http://nashol.com/2015110487194/tehnologiya-5-8-klass-programma-tischenko-a-t-sinica-n-v-2015.html
http://nashol.com/2015110487194/tehnologiya-5-8-klass-programma-tischenko-a-t-sinica-n-v-2015.html
http://nashol.com/2015110487194/tehnologiya-5-8-klass-programma-tischenko-a-t-sinica-n-v-2015.html
https://yadi.sk/i/GuFZIVwFtG8iR
https://yadi.sk/i/GuFZIVwFtG8iR
http://www.alleng.ru/d/add/teh013.htm
http://www.alleng.ru/d/add/teh013.htm
https://cloud.mail.ru/public/5W6B/pTWQXufK9/Uchebnik%206%20kl%20Tishenko.Pdf
https://cloud.mail.ru/public/5W6B/pTWQXufK9/Uchebnik%206%20kl%20Tishenko.Pdf
https://cloud.mail.ru/public/5W6B/pTWQXufK9/Uchebnik%206%20kl%20Tishenko.Pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/203/2023423.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/203/2023423.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/203/2023423.pdf
file:///C:/Users/Compik/Downloads/tiekhnologhiia-8-klass-pod-ried-simonienko-v-d-m-v.pdf
file:///C:/Users/Compik/Downloads/tiekhnologhiia-8-klass-pod-ried-simonienko-v-d-m-v.pdf
file:///C:/Users/Compik/Downloads/tiekhnologhiia-8-klass-pod-ried-simonienko-v-d-m-v.pdf
file:///C:/Users/Compik/Downloads/tiekhnologhiia-8-klass-pod-ried-simonienko-v-d-m-v.pdf
http://drofa-ventana.ru/material/tehnologiya-obsluzhivayuschiy-trud-5-klass-metodicheskoe-posobie/
http://drofa-ventana.ru/material/tehnologiya-obsluzhivayuschiy-trud-5-klass-metodicheskoe-posobie/
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труд. 5–8 классы. 

Методические 

рекомендации и 

рабочие программы 
http://drofa-

ventana.ru/material/tehnologiya-

obsluzhivayuschiy-trud-5-8-

klassy-metodicheskie/ 

 

 

 

 

 

электронное приложение 

http://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-

obslugivayushchiy-trud-5-klass-uchebnik-427878/ 

6 2 Бойко 

Наталья 

Сергеевна  

Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд. 6 

кл., -М.,: Дрофа. 2016г 

ФГОС 

https://nashol.com/201806121

01081/tehnologiya-

obslujivauschii-trud-6-klass-

kojina-o-a-2013.html 

Электронное  приложение 

http://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-

obslugivayushchiy-trud-6-klass-uchebnik-424038/ 

7 2 Бойко 

Наталья 

Сергеевна  

Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд. 7 

кл., -М.,: Дрофа. 2016-17г 

ФГОС  

Электронное  приложение 

https://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-

obslugivayushchiy-trud-7-klass-uchebnik-424250/ 

 

8 2 Бойко 

Наталья 

Сергеевна  

Кожина О.А. Технология. 

Обслуживающий труд. 8 

кл., -М.,: Дрофа. 2018г 

ФГОС 

Электронное приложение 

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-

obslugivayushchiy-trud-8-klass-uchebnik-428153/ 

 

9 2 Бойко 

Наталья 

Сергеевна  

Технология: программы 

начального и основного 

общего образования/автор 

В.Д. Симоненко/-М.: Вента-

Граф, 2011 

Симоненко В.Д. 

Технология: Учебник 9 кл. 

общеобразоват. школы.М, 

«Вентана – Граф», 2010 

 

 

 

 

 

Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС. 

 

№ Необходимые средства Необходимое количество 

п/п  

средств/ имеющееся в 

наличии 

1. Технические средства Имеются 

   

2. Программные инструменты Имеются 

3. 

Обеспечение технической, методической и 

организационной Имеется 

 поддержки  

4. 

Отображение образовательного процесса в 

информационной Имеется 

 среде  

5. Компоненты на бумажных носителях Имеются 

6. Компоненты на CD и DVD имеются 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой 

фотоаппарат; многофункциональное стройство; оборудование компьютерной сети. 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; среда для интернет-публикаций; редактор интернет сайтов. 

 

http://drofa-ventana.ru/material/tehnologiya-obsluzhivayuschiy-trud-5-8-klassy-metodicheskie/
http://drofa-ventana.ru/material/tehnologiya-obsluzhivayuschiy-trud-5-8-klassy-metodicheskie/
http://drofa-ventana.ru/material/tehnologiya-obsluzhivayuschiy-trud-5-8-klassy-metodicheskie/
http://drofa-ventana.ru/material/tehnologiya-obsluzhivayuschiy-trud-5-8-klassy-metodicheskie/
javascript:$('#efu_pop-over').addClass('pop-up_opened')
http://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-obslugivayushchiy-trud-5-klass-uchebnik-427878/
http://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-obslugivayushchiy-trud-5-klass-uchebnik-427878/
https://nashol.com/20180612101081/tehnologiya-obslujivauschii-trud-6-klass-kojina-o-a-2013.html
https://nashol.com/20180612101081/tehnologiya-obslujivauschii-trud-6-klass-kojina-o-a-2013.html
https://nashol.com/20180612101081/tehnologiya-obslujivauschii-trud-6-klass-kojina-o-a-2013.html
https://nashol.com/20180612101081/tehnologiya-obslujivauschii-trud-6-klass-kojina-o-a-2013.html
javascript:$('#efu_pop-over').addClass('pop-up_opened')
http://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-obslugivayushchiy-trud-6-klass-uchebnik-424038/
http://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-obslugivayushchiy-trud-6-klass-uchebnik-424038/
javascript:$('#efu_pop-over').addClass('pop-up_opened')
https://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-obslugivayushchiy-trud-7-klass-uchebnik-424250/
https://drofa-ventana.ru/product/tehnologiya-obslugivayushchiy-trud-7-klass-uchebnik-424250/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-obslugivayushchiy-trud-8-klass-uchebnik-428153/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-obslugivayushchiy-trud-8-klass-uchebnik-428153/
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

 3.4.6.Оценочные материалы 

 

Примерный перечень фонда оценочных материалов для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 
Предмет Клас

с  

Наименование темы Разработчик 

Русский язык 5 Изложение «Хитрый 

заяц» (упр.70, стр.34 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015.  

Входная контрольная 

работа. Стартовая 

диагностика 

По материалам РЦОКИО 

Сочинение по картине 

А.Пластова (упр.109, 

стр.50) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сочинение «Летние 

радости» (упр.118, 

стр.54) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сжатое изложение 

(упр.127, стр.60) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сжатое изложение 

(упр.144, стр.69) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сочинение на 

свободную тему 

(упр.157, стр.74) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
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Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Диктант по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженскоц и др. «русский язык. 5 класс. 

В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А.Аксёнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» (упр.229, 

стр.105) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Диктант по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженскоц и др. «русский язык. 5 класс. 

В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А.Аксёнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Сжатое изложение 

(упр.261, стр.121) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Обучающее изложение с 

элементами описания по 

тексту К.Г.Паустовского 

«Шкатулка» (упр.283, 

стр.129) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сочинение «Описание 

предмета» (упр.302, 

стр.138) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сочинение-описание по 

картине Ф.Толстого 

«Цветы, фрукты, птица» 

(упр.323, стр.148) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сочинение по картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

(упр.368, стр.165) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Изложение по тексту 

К.Г.Паустовского 

«Первый снег» (упр.375, 

стр.168) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Диктант по теме Контрольные и проверочные работы по 
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«Фонетика. Лексика» русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженскоц и др. «русский язык. 5 класс. 

В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А.Аксёнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Выборочное изложение 

текста с изменением 

лица (упр.420, стр.22) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Диктант по теме 

«Морфемика. 

Словообразование» 

Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженскоц и др. «русский язык. 5 класс. 

В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А.Аксёнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Сжатое изложение с 

элементами 

рассуждения (упр.513, 

чтр.60) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Изложение с 

изменением лица 

(упр.547, стр.72) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Диктант по теме «Имя 

существительное» 

Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженскоц и др. «русский язык. 5 класс. 

В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А.Аксёнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженскоц и др. «русский язык. 5 класс. 

В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А.Аксёнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Написание изложения 

по тексту А.И.Куприна 

«Ю-ю» (упр.585, стр.90) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сочинение по картине 

А.Н.Комарова 

«Наводнение» (упр.598, 

стр.94) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Сочинение «Моё 

любимое животное» 

(упр.587, стр.91) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 
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2015. 

Сочинение «Как я 

испугался» (упр.600, 

стр.96) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Итоговая контрольная 

работа 

Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженскоц и др. «русский язык. 5 класс. 

В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А.Аксёнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Диктант по теме 

«Глагол» 

Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженскоц и др. «русский язык. 5 класс. 

В 2 ч.». ФГОС (к новому учебнику)/ 

Л.А.Аксёнова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. 

Сочинение-рассказ по 

рисунку О.Попович «Не 

взяли на рыбалку» 

(упр.701, стр.136) 

Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ 

[Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Русский язык 6 Стандартизированная 

контрольная работа по 

теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

(входная) 

Н.Н.Титаренко, О.Б.Адаева, О.А.Горовая, 

А.А.Рузаков, Д.В.Мельникова, Е.А.Масляева. 

Контрольно-измерительные материалы по 

стартовой диагностике для обучающихся в 5-х 

классах. Методическое пособие. НП 

Инновационный центр «РОСТ», Челябинск, 

2015. 

Русский язык 6 Контрольный диктант 

по теме  «Лексика» 

 

Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 6 Контрольный диктант за 

1 четверть 

 

Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 6 Контрольный диктант 

по теме  

«Словообразование» 

 

Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 6 Контрольный диктант 

по теме  «Имя 

существительное» (за 2 

четверть) 

Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 6 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное»  

 

Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 6 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

числительное»  

(за 3 четверть) 

Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 6 Контрольный диктант 

по теме  «Местоимение» 

 

Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 6 Контрольный диктант Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 
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по теме  «Глагол» работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 6 Контрольная работа за 

курс 6 класса 

Л.А.Аксёнова. Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку. 6 класс. 

Издательство «Экзамен», М., 2014. 

Русский язык 7 Сочинение «Как я в 

первый раз…» (упр.325, 

стр.149) 

Русский язык. 7 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Русский язык 7 Диктант по теме «Союз» Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 7 класс» /М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос В.В.Львов; 

под.ред.М.М.разумовской. – М.: Дрофа, 2002. 

Русский язык 7 Диктант по теме 

«Предлог. Союз. 

Частица» 

Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 7 класс» /М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос В.В.Львов; 

под.ред.М.М.разумовской. – М.: Дрофа, 2002. 

Русский язык 7 Сжатое изложение по 

теме «Характеристика 

человека» (упр.522, 

стр.247) 

Русский язык. 7 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Русский язык 7 Сочинение 

«Знакомьтесь, это я» 

Русский язык. 7 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Русский язык  Итоговый тест за курс 7 

класса 

Контрольно-измерительные материалы. 7 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 8 Контрольная работа № 

1. Изложение «Как я 

покупал собаку» 

Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 8 класс» /М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос В.В.Львов; 

под.ред.М.М.разумовской. – М.: Дрофа, 2002. 

Русский язык 8 Входная контрольная 

работа 

Контрольно-измерительные материалы. 7 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 8 Диктант по теме 

«Двусоставные 

предложения» 

Контрольно-измерительные материалы. 8 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 8 Сочинение в жанре 

репортажа  

Русский язык. 8 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Русский язык 8 Диктант по теме 

«Простое предложение» 

Контрольно-измерительные материалы. 8 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 8 Сочинение по картине 

О.А.Кипренского 

«Портрет мальчика 

Челищева» ( упр.167) 

Русский язык. 8 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Русский язык 8 Изложение (упр.179) Русский язык. 8 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 
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Дрофа, 2012. 

Русский язык 8 Сочинение с 

грамматическим 

заданием по картине 

В.Брюлова «Всадница» 

Русский язык. 8 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Русский язык 8 Диктант по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Контрольно-измерительные материалы. 8 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 8 Диктант по теме 

«Вводные и вставные 

конструкции» 

Контрольно-измерительные материалы. 8 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 8 Диктант по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Контрольно-измерительные материалы. 8 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 8 Диктант по теме 

«Уточняющие члены 

предложения» 

Контрольно-измерительные материалы. 8 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 8 Сочинение в жанре 

портретного очерка 

Русский язык. 8 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Русский язык 8 Итоговая контрольная 

работа 

Контрольно-измерительные материалы. 8 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 9 Входная контрольная 

работа 

Контрольно-измерительные материалы. 8 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 9 Контрольная работ по 

развитию речи 

Контрольно-измерительные материалы. 9 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 9 Сочинение в жанре эссе Русский язык. 9 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львов, В.И.Капинос, В.В.Львов; под 

ред.М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Русский язык 9 Диктант по теме 

«Сложносочинённое и 

сложноподчинённое 

предложение» 

Контрольно-измерительные материалы. 9 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Русский язык 9 Итоговая контрольная 

работа 

Контрольно-измерительные материалы. 9 

класс/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Литература  5 Контрольная работа по 

теме «Сказки» 

(литературная 

викторина) 

Уроки литературы в 5 классе: 

поуроч.разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература 5 Контрольная работа по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

Уроки литературы в 5 классе: 

поуроч.разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература 5 Контрольная работа по 

творчеству Н.В.Гоголя, 

Н.А.Некрасова 

Уроки литературы в 5 классе: 

поуроч.разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература 5 Контрольная работа по 

творчеству И.Тургенева, 

Л.Толстого 

Уроки литературы в 5 классе: 

поуроч.разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература 5 Контрольная работа по Уроки литературы в 5 классе: 
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разделам русской 

литературы 

поуроч.разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература 5 Итоговая контрольная 

работа 

Уроки литературы в 5 классе: 

поуроч.разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература 6 Контрольная работа по 

теме «Басни» 

Уроки литературы в 6 классе. Поурочные 

разработки: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Литература 6 Контрольная работа по 

повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Поурочные планы по учебнику под редакцией В. 

Я. Коровиной / авт.-сост. С. Б. Шадрина. — Изд. 

2-е, испр. и доп. — Волгоград: Учитель, 2011. 

Литература 6 Контрольная работа по 

теме «Творчество 

Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 

Поурочные планы по учебнику под редакцией В. 

Я. Коровиной / авт.-сост. С. Б. Шадрина. — Изд. 

2-е, испр. и доп. — Волгоград: Учитель, 2011. 

Литература 6 Контрольная работа по 

произведениям 

Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова 

Уроки литературы в 6 классе. Поурочные 

разработки: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Литература 6 Контрольная работа по 

стихотворениям поэтов 

19 века. 

Поурочные планы по учебнику под редакцией В. 

Я. Коровиной / авт.-сост. С. Б. Шадрина. — Изд. 

2-е, испр. и доп. — Волгоград: Учитель, 2011. 

Литература 6 Творческая работа по 

рассказу В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой» 

Уроки литературы в 6 классе. Поурочные 

разработки: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Литература 6 Контрольная работа по 

древнегреческим мифам 

и поэмам Гомера 

Поурочные планы по учебнику под редакцией В. 

Я. Коровиной / авт.-сост. С. Б. Шадрина. — Изд. 

2-е, испр. и доп. — Волгоград: Учитель, 2011. 

Литература 6 Итоговая  контрольная 

работа 

Уроки литературы в 6 классе. Поурочные 

разработки: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Литература 7 Контрольная работа по 

творчеству 

М.Лермонтова 

Контрольно-измерительные материалы. 9 класс. 

Литература/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

  Итоговая контрольная 

работа 

Контрольно-измерительные материалы. 9 класс. 

Литература/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Литература 8 Контрольная работа по 

произведениям 

А.Пушкина, 

М.Лермонтова, 

Н.Гоголя 

Уроки литературы в 8 классе: 

поуроч.разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература 8 Литературная викторина 

(итоговое занятие) 

Уроки литературы в 8 классе: 

поуроч.разработки: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Литература 9 Контрольная работа 

«Слово о полку 

Игореве» 

Контрольно-измерительные материалы. 9 класс. 

Литература/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Литература 9 Контрольная работа по 

творчеству А.Пушкина 

Контрольно-измерительные материалы. 9 класс. 

Литература/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Литература 9 Контрольная работа по 

творчеству 

М.Лермонтова 

Контрольно-измерительные материалы. 9 класс. 

Литература/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 
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Литература 9 Итоговая контрольная 

работа 

Контрольно-измерительные материалы. 9 класс. 

Литература/Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2013. 

Английский 

язык 

4 Контрольная работа № 1 

Включает в себя: 

Читать про себя и 

полностью понимать 

содержание текста, 

построенного на 

знакомом лексическом 

материале. Распознавать 

и использовать в своей 

речи лексику, связанную 

с описанием профессий. 

Использовать в речи 

формы глагола to be в 

Present Simple и Past 

Simple Tense. 

 

Контрольная работа № 2 

Включает в себя: 

Соблюдать порядок слов 

в специальном вопросе. 

Уметь начертить 

направление на карте, 

используя аудизапись. 

Задавать специальный 

вопрос к 

предложениями с 

разными 

грамматическими 

структурами.  

 

Контрольная работа № 3 

Включает в себя: 

Описание внешности 

людей. Использовать 

изученные глаголы в 

Present Simple Tense, 

включая отрицательные 

и вопросительные 

формы. Корректно 

писать знакомые слова и 

выражения. 

 

Контрольная работа № 4 

Включает в себя: 

Описание внешности 

людей по фотографии. 

Умение задавать 

уточняющие вопросы 

касательно внешности. 

Использовать глаголы в 

Present, Past и Future 

Simple Tense, выделить 

положительную, 

сравнительную и 

превосходную степень 

прилагательных, 

Доктор филологических. наук, профессор М.В. 

Вербицкая, 

О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд 
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наиболее 

распространённые 

предлоги. Заполнение 

анкеты о себе. 

 

Английский 

язык 

5 Контрольная работа № 1 

Включает в себя: 

Ориентирование во 

времени, умение назвать 

время и дату. 

Заполнение текста с 

пропусками. Выявление 

причинно-следственных 

связей. Устное описание 

фотографии. 

 

Контрольная работа № 2 

Включает в себя: 

Соотнесение рисунков 

по принципу «часть-

целое», установление 

связи «покупки-

магазины», 

использование 

предлогов и модальные 

глаголов may, can, 

should, would. 

Использование 

различных форм глагола 

have. Составление 

рассказа о хобби. 

 

Контрольная работа № 3 

Включает в себя: 

Соотнесение рассказа о 

людях и увлечениях, 

составление таблицы на 

основе аудиотекста. 

Составление вежливых 

просьб. Чтение текста и 

корректировка 

предложений. 

 

Контрольная работа № 4 

Включает в себя: 

Заполнение таблицы о 

людях и их действиях на 

основе аудиотекста. 

Использование форм 

прошедшего времени. 

Чтение текста и ответы 

на вопросы «правда или 

ложь». Письменные 

ответы на вопросы о 

тексте. 

 

Доктор филологических наук, профессор М.В. 

Вербицкая, 

М. Гаярделли, П. Редли. 

Английский 

язык 

6 Контрольная работа № 1 

Включает в себя: 

Доктор филологических наук, профессор М.В. 

Вербицкая, 
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Прослушивание 

аудиотекста и отметка 

верных предложение из 

предложенных. 

Выставление слов в 

предложении в 

правильном порядке. 

Дописывание 

предложений. Закончить 

недописанное письмо. 

 

Контрольная работа № 2 

Включает в себя: 

Прослушивание 

аудиотекста с 

выставлением отметок 

об основных тезисах 

высказывания. 

Заполнение пропусков в 

предложении с 

использованием 

различных временных 

форм глаголов. 

Использование 

артиклей. Краткий 

рассказ об основных 

достопримечательностя

х Лондона. 

 

Контрольная работа № 3 

Включает в себя: 

Краткое 

конспектирование 

аудиотекста о 

различных школах. 

Составление вопросов 

на основе текста о 

весенних каникулах. 

Название комнат в доме 

с использованием 

изображений и 

картинок. Заполнение 

текста с помощью 

личных местоимений. 

Описание комнаты на 

картинке с 

использованием 

предлогов. 

 

Контрольная работа № 4 

Включает в себя: 

Краткое 

конспектирование 

аудиотекста о 

телевидении. 

Заполнение таблицы с 

помощью текста. 

Заполнение 

М. Гаярделли, П. Редли. 
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пропущенных участков 

текста о Пушкине. 

Составление открытки 

другу. Устный рассказ 

по одной из тем на 

выбор: компьютеры в 

нашей жизни, ТВ в 

нашей жизни, интернет 

в нашей жизни. 

Немецкий 

язык  

7 КТ №1. «Что мы 

называем своей 

Родиной?» 

 КТ №2. « Лицо города - 

визитная карта страны. 

Какой транспорт в 

современном большом 

городе? Как здесь 

ориентироваться?»  

КТ №3. В деревне много 

интересного. Мы 

заботимся о нашей 

планете Земля»  

КТ №4. « В здоровом 

теле - здоровый дух»  

КТ №5. Итоговая 

контрольная работа  

Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 7,8,9 класс, М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. 

Семенцова Е.А. Контрольные задания для 

подготовки к ОГЭ. Издательство Просвещение, 

2016г. 

 

 
Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, 2016 г. 

Бим Инесса Львовна, Каплина Ольга 

Васильевна, Феронова О.А. 

Немецкий язык. 7,8,9 класс. Поурочные планы 

по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, Н.А. 

Артемовой, 2007 г. 

 

Немецкий 

язык 

8 КТ №1«Как хорошо 

было летом!»  

 КТ «А сейчас снова 

школа»  

-КТ № 2 «Готовимся к 

путешествию по 

Германии»  

 КТ № 3 «Путешествие 

по Германии»  

КТ № 4 Итоговая 

контрольная работа 

Немецкий 

язык 

9 КТ №1. «Каникулы, 

прощайте! (курс 

повторения)»  

КТ №2. «Каникулы и 

книги. Совместимы ли 

они?»  

КТ №3. Современная 

молодѐжь. Какие у неѐ 

проблемы?  

КТ №4. Будущее 

начинается уже сегодня. 

Как обстоит дело с 

выбором профессии?  

КТ №5. «Средства 

массовой информации. 

Действительно ли это 4-

я власть»  

КТ №6. Итоговая 

контрольная работа 

Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 7,8,9 класс, М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. 

Семенцова Е.А. Контрольные задания для 

подготовки к ОГЭ. Издательство Просвещение, 

2016г. 

 

 
Сборник упражнений по грамматике немецкого 

языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, 2016 г. 

Бим Инесса Львовна, Каплина Ольга 

Васильевна, Феронова О.А. 

Немецкий язык. 7,8,9 класс. Поурочные планы 

по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой, Н.А. 

Артемовой, 2007 г. 

 

Математика  5 Контрольная работа №1 

по теме «Натуральные 

Контрольные и самостоятельные работы по 

математике:5класс: к учебнику Н.Я. Виленкина 

http://my-shop.ru/shop/books/1333535.html?b45=1_14
http://my-shop.ru/shop/books/174.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/174.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/174.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/85171.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/85171.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/85171.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1333535.html?b45=1_14
http://my-shop.ru/shop/books/174.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/174.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/174.html?b45=1_2
http://my-shop.ru/shop/books/85171.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/85171.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/85171.html?b45=1_3
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числа и шкалы» и др. «Математика.5класс»/ М.А. Попов. – 7-е 

изд. стереотип. – М.:Издательство «Экзамен», 

2012. – 127с. 

Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 5 класса. /А.П. Епошова, В.В. 

Голобородько – 5-е изд., испр. – М.:Экзамен, - 

2015. – 208 с. 

Контрольная работа №2 

по теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел» 

Контрольная работа №3 

по теме «Числовые и 

буквенные выражения» 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение и 

деление натуральных 

чисел» 

Контрольная работа №5 

по теме «Упрощение 

выражений» 

Контрольная работа №6 

по теме «Площади и 

объемы» 

Контрольная работа №7 

по теме «Обыкновенные 

дроби» 

Контрольная работа №8 

по теме «Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями» 

Контрольная работа №9 

по теме «Десятичные 

дроби. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

Контрольная работа 10 

по теме «Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

Контрольная работа 

№11 по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

Контрольная работа 

№12 по теме 

«Инструменты для 

вычислений» 

Контрольная работа 

№13 по теме 

«Инструменты для 

измерений» 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика  6 Вводная контрольная 

работа 

Контрольные и самостоятельные работы по 

математике:6класс: к учебнику Н.Я. Виленкина 

и др. «Математика.6класс»/ М.А. Попов. – 7-е 

изд. стереотип. – М.:Издательство «Экзамен», 

2011. – 95с 

Контрольная работа №1 

по теме «Делимость 

чисел» 

Контрольная работа №2 

по теме «Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 
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знаменателями» 

Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и 

вычитание и смешанных 

чисел» 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение 

дробей» 

Контрольная работа №5 

по теме «Деление» 

 Контрольная работа №6 

по теме «Дробные 

выражения» 

Контрольная работа №7 

по теме «Пропорции» 

Контрольная работа №8 

по теме «Масштаб» 

Контрольная работа №9 

по теме 

«Положительные и 

отрицательные числа» 

Контрольная работа 

№10 по теме «Сложение 

и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

Контрольная работа 

№11 по теме 

«Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

Контрольная работа 

№12 по теме 

«Упрощение 

выражений» 

Контрольная работа 

№13 по теме «Решение 

уравнений» 

Контрольная работа 

№14 по теме 

«Координатная 

плоскость» 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика  7 Контрольная работа 

№1а 

по теме «Выражения. 

Тождества» 

Дидактические материалы по алгебре для 7 

класса/Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2003. -

159с. 

Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. «Алгебра 7 класс»/Ю.А. 

Глазков, М.Я Гаиашвили. – 6-е изд.., перераб. И 

доп. – М.: Издательство «Экзамен, 2013. – 126с. 

 Контрольная работа №2 

а 

по теме «Уравнение с 

одной переменной» 

 Контрольная работа №3 

а 

по теме «Линейная 

функция» 

 Контрольная работа №4 
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а 

по теме «Степень с 

натуральным 

показателем» 

 Контрольная работа №5 

а 

по теме  «Сложение и 

вычитание 

многочленов» 

 Контрольная работа №6 

а 

по теме «Умножение 

многочленов» 

 Контрольная работа №7 

а 

по теме  «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

 Контрольная работа №8 

а 

по теме 

«Преобразование целых 

выражений» 

 Контрольная работа №9 

а 

по теме «Системы 

линейных уравнений » 

 Контрольная работа 

№10 а 

Итоговая работа 

 Контрольная работа №1 

г 

по теме «Начальные 

геометрические 

сведения 

 Контрольная работа №2 

г 

по теме «Треугольники» 

 Контрольная работа №3 

г 

по теме «Параллельные 

прямые» 

 Контрольная работа №4 

г 

по теме «Сумма углов 

треугольника» 

 Контрольная работа №5 

г 

по теме  

«Прямоугольный 

треугольник» 

 Итоговая контрольная 

работа 

Математика 8 Контрольная работа №1 

по теме «Рациональные 

выражения. Сложение и 

вычитание дробей» 

Программы  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы. 

Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: 

Просвещение, 2008;  

Алгебра. Дидактические материалы. 8 Контрольная работа № 2 
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по теме «Произведение 

и частное дробей» 

класс / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

Л.Б.Крайнева.. – М.: Просвещение, 2011. 

Алгебра: дидактические материалы для 9 кл. / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева. – 

М.: Просвещение, 2007 - 2011гг 

Контрольная работа №3 

по теме ««Квадратные 

корни» 

Контрольная работа № 4 

«Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня» 

Контрольная работа № 5 

по теме «Квадратные 

уравнения» 

Контрольная работа № 6 

по теме «Дробные 

рациональные 

уравнения» 

Контрольная работа №7 

по теме «Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

Контрольная работа №8 

по теме «Неравенства с 

одной переменной и их 

системы» 

Контрольная работа №9 

по теме «Степень с 

целым показателем» 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика 9 Контрольная работа №1 

«Функции и их 

свойства. Квадратный 

трёхчлен». 

Программы  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы. 

Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: 

Просвещение, 2008;  

Алгебра. Дидактические материалы. 8 

класс / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

Л.Б.Крайнева.. – М.: Просвещение, 2011. 

Алгебра: дидактические материалы для 9 кл. / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева. – 

М.: Просвещение, 2007 - 2011гг 

Контрольная работа №2 

«Квадратичная функция 

и её график». 

Контрольная работа №3 

«Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной» 

Контрольная работа №4 

"Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными" 

Контрольная работа №5 

"Арифметическая 

прогрессия" 

Контрольная работа №6 

"Геометрическая 

прогрессия" 

Контрольная работа №7  

"Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятности" 

Итоговая контрольная 

работа. 

Информатик 8 Итоговое тестирование Информатика и информационные технологии. 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp285.htm
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а по темам «Человек и 

информация. Первое 

знакомство с 

компьютером» 

Тематические тесты. 
 8 класс. Гейн А.Г., Юнерман Н.А. 2009. - 96с. 

Итоговое тестирование 

по теме «Текстовая 

информация и 

текстовые редакторы» 

Итоговое тестирование 

к главе 4 «Графическая 

информация и 

компьютер» и к главе 5 

«Технология 

мультимедиа» 

Итоговое тестирование 

по курсу 8 класса 

Информатик

а 

9 Итоговое тестирование 

по теме 

«Информационное 

моделирование» 

Информатика и информационные технологии. 

Тематические тесты. 

 9 класс. Гейн А.Г., Юнерман Н.А. 2010 -  144с. 

Итоговое тестирование 

по теме «Хранение и 

обработка информации 

в базах данных» 

Итоговое тестирование 

по теме «Табличные 

вычисления на 

компьютере» 

Тест по теме 

«Управление и 

алгоритмы» 

Тест по теме 

«Программное 

управление работой 

компьютера» 

Тест по теме 

«Информационные 

технологии и общество» 

Итоговое тестирование 

по курсу 9 класса 

История 5 -Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

-Древний Египет 

-Индия и Китай в 

древности 

-Македонские 

завоевания в IV в. до н.э. 

-Римская империя в I в. 

до н.э. 

-Итоговое повторение 

по курсу 

-УМК Ю.И.Максимов. Тесты по истории 

Древнего мира. Изд. «Экзамен» М.2011 

-История Челябинской области. 5-7(8) кл. 

Методическое пособие. Челябинск. ЧИППКРО 

2015 г. 

 6 -Древняя Русь в IIIV-XII 

в. 

-Русь в IX-первой 

половине XII в. 

-Русь в сер.XII-начале 

XIII в. 

-К.В.Волкова Тесты и задания по истории 

России с древнейших времен до конца 16 века. 6 

класс. М.2011 г. 

-История Челябинской области. 5-7(8) кл. 

Методическое пособие. Челябинск. ЧИППКРО 

2015 г. 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp285.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp285.htm
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-Русские земли в сер 

XIII-XIV вв. 

-Русские земли в XII-

первой пол. XV в. 

-Формирование единого 

Русского государства в 

XV в. 

--Итоговое повторение 

по курсу 

 7 -Россия на рубеже XVI-

XVII вв. 

-Россия в XVII веке 

-Россия при Петре I 

-Россия в1725-1762 гг. 

-Россия в 1762-1801 гг. 

-Итоговое повторение 

по курсу 

Е.В.Симонова. Тесты по истории России. К 

учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

«История России. Конец 16-18век. 

Изд.»Экзамен» М.2011. 

-История Челябинской области. 5-7(8) кл. 

Методическое пособие. Челябинск. ЧИППКРО 

2015 г.  

 8 -Россия в первой 

четверти XIX в. 

-Россия во второй 

четверти XIX в. 

-Россия в период 

правления Александра II 

-Россия в период 

правления Александра 

III 

-Итоговое повторение 

по курсу 

-Е.В.Симонова. Тесты по истории России. 8 

класс. К учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

«История России. 19 век. Изд.»Экзамен» М.2011. 

-История Челябинской области. 8(9) кл. 

Методическое пособие. Челябинск. ЧИППКРО 

2015 г. 

 9 -Россия на рубеже XIX-

XX вв. 

-Великая российская 

революция 1917-1921 гг. 

-СССР на путях 

строительства нового 

общества 

- Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. 

-СССР в 1945-1953 гг. 

-СССР в 1953г.-

середине 60-хгг.ХХ в. 

-СССР в середине 60-х – 

середине 80-х гг. ХХ в. 

-Перестройка в СССР 

(1985-1991) 

-Россия в конце ХХ – 

начале XXI в. 

-Итоговое повторение 

по курсу 

-Е.В.Симонова. Тесты по истории России. 9 

класс.К учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

М.Ю.Брандта «История России. 20-21 века. 

Изд.»Экзамен» М.2011. 

ГИА История Тематические тестовые задания 9 

класс ООО «Академия развития».2011 г. 

-История Челябинской области. 8(9) кл. 

Методическое пособие. Челябинск. ЧИППКРО 

2015 г. 

 

 

Общество- 

знание   

5 -Загадка человек 

-Семья и семейные 

отношения 

-Образование в жизни 

человека 

-Труд – основа жизни 

-Наша Родина – Россия 

-Итоговое повторение 

по курсу 

-ФГОС КИМы Обществознание 5  класс. 

М.»ВАКО», 2016 г. 

-Обществознание. Челябинская область 5-9 

классы. Методическое пособие. Челябинск. 

ЧИППКРО, 2016 г. 
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 6 -Человек в социальном 

измерении 

-Школа 

-Родина 

-Человек среди людей 

-Нравственные основы 

жизни 

-Итоговое повторение 

по курсу 

-ФГОС КИМы Обществознание 6 класс. 

М.»ВАКО», 2016 г. 

-ФГОС Т.В.Коваль Тесты по обществознанию К 

учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6 класс» 

-Обществознание. Челябинская область 5-9 

классы. Методическое пособие. Челябинск. 

ЧИППКРО, 2016 г. 

 7 -Человек среди людей 

-Человек и закон 

-Человек и экономика 

-Человек и природа 

-Итоговое повторение 

по курсу 

-КИМы. Обществознание 7 класс. Изд. М. ООО 

«ВАКО»,2013 г. 

-Обществознание. Челябинская область 5-9 

классы. Методическое пособие. Челябинск. 

ЧИППКРО, 2016 г. 

 8 -Личность и общество 

-Сфера духовной 

культуры 

-Экономика 

-Социальная сфера 

-Итоговое повторение 

по курсу 

-КИМы. Обществознание 8 класс. Изд. М. ООО 

«ВАКО»,2013 г. 

-Обществознание. Челябинская область 5-9 

классы. Методическое пособие. Челябинск. 

ЧИППКРО, 2016 г. 

 9 -Политическая сфера 

-Человек и его права 

-Духовная сфера 

-Итоговое повторение 

по курсу 

 

-КИМы. Обществознание 8 класс. Изд. М. ООО 

«ВАКО»,2013 г. 

-ФИПИ школе ОГЭ Обществознание 9 класс 

Типовые экзаменационные варианты 

-Обществознание. Челябинская область 5-9 

классы. Методическое пособие. Челябинск. 

ЧИППКРО, 2016 г. 

география 5  «Земля и ее 

изображение» 

«Эпоха Великих 

географических 

открытий» 

«История 

географических 

открытий» 

«Мировой океан» 

«Путешествие по 

планете Земля» 

«География.Введение в 

географию» 

Галеева Н.Л., Мельничук Н.Л. Сто приемов для 

учебного успеха ученика на уроках географии: 

метод. пособие для учителя. - М.: «Дрофа» 2007. 

география 6  «Способы изображения 

земной поверхности» 

«Литосфера» 

«Атмосфера» 

«Гидросфера» 

«Почва и геосфера» 

«Население своей 

местности» 

Сиротин В.И. Сборник заданий и упражнений по 

географии. 6-10 кл. - М.: Дрофа, 2003. 

Дидактические карточки-задания по географии: 

6кл. К учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой «Начальный курс географии. 6кл.» / 

Л.Е. Перлов. - М.: Издательство «Экзамен», 2005 

география 7  «Главные особенности 

природы Земли» 

 «Африка» 

«Южные материки» 

«Северная Америка» 

«Евразия» 

Никитина Н.А. Поурочные разработки по 

географии. 7 класс. - М.: «ВАКО», 2006. 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География материков и океанов. 7 кл.: Метод. 

пособие - М.: Дрофа, 2006. Сиротин В.И. 

Практические работы по географии и методика 
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География материков и 

океанов» 

их выполнения (6-10кл.): Пособие для учителя. - 

М.: Просвещение 2004г. Жижина Е.А. 

география 8  «Пространства России» 

«Климат и 

климатические ресурсы» 

«Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

«Особенности природы 

и природные ресурсы» 

«Природное 

районирование» 

«Природа Челябинской 

области 

«Природа регионов 

России» 

«Человек и природа» 

«Природа России» 

Баринова И.И. География России. Природа. 8 

кл.: рекомендации к 34 планированию уроков по 

уч. И.И. Бариновой. - М.: Дрофа, 2006. Жижина 

Е.А. Поурочные разработки по географии: 

Природа России. 8 кл. - М.: «ВАКО»,2005 

География  9  «Население России» 

«ТЭК России» 

«Комплексы 

конструкционных 

материалов» 

«Межотраслевые 

комплексы России» 

«География 

Челябинской области» 

«Западный 

макрорегион» 

«Восточный 

макрорегион» 

«Экономическая 

география России» 

География. 9 класс: поурочные планы к 

учебнику В.П. Дронова и др. Часть I-II / авт.-

сост. О.В. Антушева. -Просвещение, 2007. 

Физика 

7 

Контрольная работа по 

теме: «Механическое 

движение. Масса тела. 

Плотность вещества» 

Волков В.А., Полянский С.Е. Универсальные 

поурочные разработки по физике: 7 класс – 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: ВАКО, 2010, с.88 

7 

Контрольная работа по  

теме «Силы в механике» 

Волков В.А., Полянский С.Е. Универсальные 

поурочные разработки по физике: 7 класс – 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: ВАКО, 2010, с.112 

7 

Контрольная работа по  

теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 7 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 7 

класс»/О.И.Громцева- 5-е издание., перераб.и 

доп. - М.: Издательство «Экзамен» , 2013, с.76 

7 

Контрольная работа по 

теме «Работа. 

Мощность. Энергия» 

 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 7 класс:к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 7 

класс»/О.И.Громцева- 5-е издание., перераб.и 

доп. - М.: Издательство «Экзамен» , 2013, с.94 

Физика 8 

Контрольная работа №1 

по теме «Тепловые 

явления» 

Гутник Е.М. Физика. 8 кл.: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 8 класс»/Е.М.Гутник, 

Е.В.Рыбакова., Е.В.Шаронина; под ред. 

Е.М.Гутник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005, с.14 
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8 

Решение задач. 

Контрольная работа №2 

по теме «Нагревание и 

плавление 

кристаллических тел» 

(20 минут) 

Гутник Е.М. Физика. 8 кл.: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 8 класс»/Е.М.Гутник, 

Е.В.Рыбакова., Е.В.Шаронина; под ред. 

Е.М.Гутник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005, с.18 

8 

Контрольная работа №3 

по теме «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина -М.: Экзамен, 2013,  с.28 

8 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Контрольная работа №4 

по теме «Электризация 

тел. Строение атомов» 

Гутник Е.М. Физика. 8 кл.: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 8 класс»/Е.М.Гутник, 

Е.В.Рыбакова., Е.В.Шаронина; под ред. 

Е.М.Гутник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005, с.42 

Физика 

8 

Работа электрического 

тока. Кратковременная 

контрольная работа №5 

по теме «Электрический 

ток. Соединение 

проводников» 

Гутник Е.М. Физика. 8 кл.: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 8 класс»/Е.М.Гутник, 

Е.В.Рыбакова., Е.В.Шаронина; под ред. 

Е.М.Гутник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005, с.56 

8 

Контрольная работа №6 

по теме «Электрические 

явления» 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 8 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина-М.: Экзамен, 2013, с.63 

8 

Устройство электро-

измерительных 

приборов. 

Кратковременная 

контрольная работа №7 

по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

Гутник Е.М. Физика. 8 кл.: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 8 класс»/Е.М.Гутник, 

Е.В.Рыбакова., Е.В.Шаронина; под ред. 

Е.М.Гутник. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005, с.77 

8 

Контрольная работа №8 

по теме «Световые 

явления» 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 8 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина - М.:Экзамен, 2013, с.98 

Физика 

9 

Контрольная работа №1 

по теме «Основы 

кинематики» 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс».  

-М.: Издательство «Экзамен», 2010, с.19 

9 

Контрольная работа №2 

по теме «Основы 

динамики»  

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс».  

-М.: Издательство «Экзамен», 2010, с.52 

9 

Контрольная работа по 

теме «Механические 

колебания и звук» 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс».  

-М.: Издательство «Экзамен», 2010, с.73 

9 

 Контрольная работа №4 

по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс».  

-М.: Издательство «Экзамен», 2010, с.112 

9 

К\р: «Строение атома и 

атомного ядра».№ 5 

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс».  

-М.: Издательство «Экзамен», 2010, с.134 

Физика 9 
Итоговая контрольная 

работа 

Сайт: http://elvira-fizika.ucoz.ru 

Тест  для  итоговой аттестации  

http://elvira-fizika.ucoz.ru/
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выпускников основной школы по физике 

Разработчики  

Русанова Надежда Ивановна, учитель физики 

школы № 65 

Мингулова Эльвира Готлибовна,  учитель 

физики школы № 49 

Медведева Наталья Николаевна, учитель физики 

школы № 8 

Лопсонова Татьяна Владимировна,  учитель 

физики Туранской средней школы 

Химия 8 

Контрольная работа №1 

« Атомы 

хим.элементов» 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс»/Н.С.Павлова – 

3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Экзамен», 2015, с.187 

Химия 8 

Контрольная работа № 2 

« Соединения хим. 

элементов». 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс»/Н.С.Павлова – 

3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Экзамен», 2015, с.190 

Химия 8 

Контрольная работа № 3 

« Изменения 

происходящие с 

веществами». 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс»/Н.С.Павлова – 

3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Экзамен», 2015, с.193 

Химия 8 

Контрольная работа №4. 

« Свойства растворов 

электролитов». 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс»/Н.С.Павлова – 

3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Экзамен», 2015, с.197 

Химия 8 

Контрольная работа №5. 

Итоговая. 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 8 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 8 класс»/Н.С.Павлова – 

3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Экзамен», 2015, с.201 

Химия 9 

Контрольная работа №1. 

« Металлы». 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 9 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна Химия. 9 класс»/Н.С.Павлова - 

М.: Издательство «Экзамен», 2012, с.138 

Химия 9 

Контрольная работа №2. 

« Неметаллы». 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 9 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна Химия. 9 класс»/Н.С.Павлова - 

М.: Издательство «Экзамен», 2012, с.141 

Химия 9 

Обобщение знаний 

учащихся по 

органической химии. 

Контрольная работа 

№3.»Органические 

вещества» 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 9 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна Химия. 9 класс»/Н.С.Павлова - 

М.: Издательство «Экзамен», 2012, с.143 

Химия 9 

Контрольная работа №4. 

«Обобщение и 

систематизация знаний 

по химии за курс 

основной школы» 

Павлова Н.С. Контрольные и самостоятельные 

работы по химии: 9 класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия. 9 класс»/Н.С.Павлова - 

М.: Издательство «Экзамен», 2012, с.145 

 

Биология  5 

Введение 

 

Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. Бактерии. 

Грибы. Лишайники » 5 класс, Вертикаль. - М., 

Дрофа, 2015, Проверочная работа №1. 



221 

 

Биология 6 

Клеточное строение 

организмов 

Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. Бактерии. 

Грибы. Лишайники » 5 класс, Вертикаль. - М., 

Дрофа, 2015, Проверочная работа № 2 

Биология 6 

Царства Бактерии и 

Грибы 

Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. Бактерии. 

Грибы. Лишайники » 5 класс, Вертикаль. - М., 

Дрофа, 2015, Проверочная работа № 3 

Биология 6 

Царство Растения Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. Бактерии. 

Грибы. Лишайники » 5 класс, Вертикаль. - М., 

Дрофа, 2015, Проверочная работа № 4 

Биология 6 

Обобщение по курсу Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. Бактерии. 

Грибы. Лишайники » 5 класс, Вертикаль. - М., 

Дрофа, 2015, Проверочная работа № 5 

Биология 6 

Строение и многообразие 

покрытосеменных 

растений 

Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений» 6 

класс, Вертикаль. - М., Дрофа, 2016, Проверочная 

работа № 1 

Биология 6 

Жизнь растений  Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений» 6 

класс, Вертикаль. - М., Дрофа, 2016, Проверочная 

работа № 2 

Биология 6 

Классификация растений. 

Природные сообщества 

Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений» 6 

класс, Вертикаль. - М., Дрофа, 2016, Проверочная 

работа № 3 

Биология 6 

Обобщение по курсу. 

Итоговая контрольная 

работа 

 

Пасечник В.В. Диагностические работы: к 

учебнику В.В.Песечника. «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений» 6 

класс, Вертикаль. - М., Дрофа, 2016, Проверочная 

работа №4. 

Биология 7 

Простейшие 

Беспозвоночные. Типы: 

Губки, 

Кишечнополостные 

Беспозвоночные. Типы: 

Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви 

Беспозвоночные. Типы; 

Моллюски, Иглокожие 

Беспозвоночные. Тип 

Членистоногие 

Класс Насекомые 

Тип Хордовые  

Подтип Черепные, или 

Позвоночные 

Класс Круглоротые, 

классы Хрящевые и 

Костные рыбы 

Класс Земноводные 

Класс Рептилии 

Класс Птицы 

Класс Млекопитающие 

Системы органов 

животных 

Эволюция и размещение 

Захарова, Н.Ю. 

Контрольные и проверочные работы по 
биологии: к учебнику В.В. Латюшина и В.А. 

Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / 

Н.Ю. Захарова. — М.: Издательство 
«Экзамен», 2007 
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животных на Земле  

Биоценозы 

Биология 8 

Науки, изучающие 

организм человека 

Происхождение человека 

Строение, химический 

состав и жизненные 

свойства клетки 

Общий обзор организма 

Ткани  

Нервная ткань. 

Рефлекторная регуляция 

Скелет человека 

Мышцы. Нарушения 

опорно-двигательной 

системы и их 

предупреждение 

Кровь, строение 

элементов крови, их 

функции 

Пищеварение в желудке и 

в двенадцатиперстной 

кишке. Действие 

ферментов 

Витамины 

Обмен веществ 

Покровные органы. 

Терморегуляция  

Обмен веществ и 

выделение 

Функции органов 

выделения 

Анализаторы. Органы 

чувств 

Строение и функции 

нервной системы 

Высшая нервная 

деятельность человека 

Роль и функции 

эндокринной системы 

Берилло Т.А. Тесты по биологии: 8 класс: к 

учебнику Д.В.Колемсова, Р.Д.Маша, 
И.Н.Беляева «Биология. Человек. 8 

класс»/Т.А.Бирилло- М.: Издательство 
«Экзамен», 2008 

Биология 

 
9 

Введение  Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с.7 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с.19 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с. 45 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

Молекулярный уровень 

Клеточный уровень 

Организменный уровень 

Популяционно-видовой 
Экосистемный 

Биосферный 

Основы учения об 

эволюции 

  

Возникновение и 

развитие жизни на Земле 
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«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с. 74 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с. 80 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с. 86 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с. 91 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с. 100 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е А. Криксунова, В. В.Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011, с. 109 

ИЗО                                                               2                                      Тестовые задания  

«Как говорит 

искусство».  

Учебник Л.А. Неменская Изобразительное 

искусство 2 класс (под редакцией Б.М. 

Неменский) М.: Просвещение 2014г   

ИЗО 4 Тестовые задания 

Истоки родного 

искусства. 

Каждый народ – 

художник. 

Учебник Л.А. Неменская Изобразительное 

искусство 4 класс (под редакцией Б.М. 

Неменский) М.: Просвещение 2014г   

ИЗО 5 Тестовые задания 

Декоративно – 

прикладное искусство 

Учебник  Изобразительное искусство 5 класс 

(под редакцией Б.М. Неменский; В.Г. Горяев) 

М.: Просвещение 2014г   

ИЗО 6 Тестовые задания 

Образ человека – 

главная тема искусства. 

Учебник  Изобразительное искусство 6 класс 

(под редакцией Б.М. Неменский; В.Г. Горяев) 

М.: Просвещение 2014г   

ИЗО 7 Тестовые задания 

Тематическая сюжетная 

картина. 

Учебник  Изобразительное искусство 6 класс 

(под редакцией Б.М. Неменский; В.Г. Горяев) 

М.: Просвещение 2007г   

Физическая 

культура 

5-9 Бег на 30 м (сек.) Лях В.И., Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5 – 9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 

2012. 
 

Челночный бег 3 по10 м 

(сек.) 

Прыжок в длину с места 

(см) 

6 минутный бег (м) 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 

Подтягивание: на 
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высокой перекладине из 

виса (мальчики), кол-во 

раз; на низкой 

перекладине из 

положения лежа 

(девочки), кол-во раз 

ОБЖ 5 КР № 1 «Город - как 

источник опасности»  

КР № 2 «ЧС на 

транспорте» 

 КР № 3 «Ситуации 

криминогенного 

характера»  

КР № 4 «Основы 

медицинских знаний и 

правила оказания 

первой помощи» 

 Итоговое тестирование 

Тесты. Контрольные и проверочные работы. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 5 – 

9 класс, Латчук В.Н. Марков В.В. Фролов В.П., 

изд «Дрофа», 2000г. 

ОБЖ 6 КР № 1 «Чрезвычайные 

и экстремальные 

ситуации в природе»  

КР № 2 

«Психологические 

основы выживания в 

природных условиях» 

 КР № 3 «Автономное 

существование человека 

в природе»  

КР № 4 «Смена 

климатогеографических 

условий» 

 К.р. КР №5 «Правила 

оказания помощи в 

природных условиях» 

Итоговое тестирование 

Тесты. Контрольные и проверочные работы. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 5 – 

9 класс, Латчук В.Н. Марков В.В. Фролов В.П., 

изд «Дрофа», 2000г. 

ОБЖ 7 КР № 1 «Землетрясения 

и вулканы» КР № 2 

«Оползни, сели, 

обвалы» КР № 3 

«Ураганы, бури, 

смерчи» КР № 4 

«Наводнения, цунами» 

Итоговое тестирование 

Тесты. Контрольные и проверочные работы. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 5 – 

9 класс, Латчук В.Н. Марков В.В. Фролов В.П., 

изд «Дрофа», 2000г. 

ОБЖ 8 КР № 1 

«Производственные 

аварии и катастрофы»  

КР № 2 «Пожары и 

взрывы»  

КР № 3 «Аварии с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ» 

 КР № 4 «Нарушение 

экологического 

равновесия» 

 КР №5 «ПМП при 

отравлениях»  

Итоговое тестирование 

Тесты. Контрольные и проверочные работы. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 5 – 

9 класс, Латчук В.Н. Марков В.В. Фролов В.П., 

изд «Дрофа», 2000г. 



225 

 

ОБЖ 9  КР № 1 «Нарушение 

экологического 

равновесия в местах 

проживания и влияние 

на его здоровье» КР № 2 

«Правила безопасного 

поведения в 

повседневной жизни» 

 КР № 3 «Основы 

безопасного поведения в 

ЧС» 

 КР № 4 «Оказание 

первой медицинской 

помощи»  

Итоговое тестирование 

Тесты. Контрольные и проверочные работы. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 5 – 

9 класс, Латчук В.Н. Марков В.В. Фролов В.П., 

изд «Дрофа», 2000г. 
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

Созданные в образовательной организации, реализующей АООП ООО, условия: 

 

 соответствуют требованиям ФГОС АООП ООО; 

 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствие с требованиями ФГОС АООП ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика. 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

  
 Направление    Мероприятия  Сроки 

 мероприятий       реализации 

I. Нормативное 1. Наличие  решения  органа  государственнообщественного 2018 

обеспечение ФГОС управления (совета школы, управляющего совета,  

ОО  попечительского совета) или иного локального акта о введении  

  в образовательной организации АООП ООО   

  2. Разработка и утверждение плана графика введения АООП 2018-2019 
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ООО 

        

  3. Обеспечение   соответствия нормативной   базы школы 2018-2019 
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требованиям АООП ООО (цели образовательного процесса, 
режим занятий, финансирование, материальнотехническое 
обеспечение и др.)  

   4. 

Разработка на основе примерной адаптированной  основной 

образовательной 2018 

   

Программыосновногообщегообразования адаптированной 

основной  

   образовательной  программы  основного  общего  образования  

   образовательной организации      

   5. Утверждение АООП ООО   Август 2018 

         

   6. Приведение должностных инструкций работников 2018-2019 

   образовательной организации в соответствие с требованиями  

   ФГОС основного общего образования и  

   тарифноквалификационными  характеристикамии  

   профессиональным стандартом      

   7. Определение  списка  учебников  и  учебных  пособий, ежегодно 

   используемых  в  образовательном  процессе  в  соответствии  с  

   ФГОС АООП  основного общего образования    

   8. Разработкаикорректировкалокальныхактов, 

   устанавливающих    требования    к    различным    объектам  

   инфраструктуры   образовательной   организации   с   учетом  

   требований к минимальной оснащенности учебного процесса   

   9. Доработка: образовательных программ (индивидуальных и 2018-2023 

   др.); учебного плана; рабочих программ учебных предметов,  

   курсов, дисциплин, модулей; годового календарного учебного  

   графика; положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

   положения  об  организации  текущей  и  итоговой  оценки  

   достижения обучающимися планируемых результатов  

   освоения основной образовательной программы; положения об  

   организации  домашней  работы  обучающихся;  положения  о  

   формах получения образования      

II. Финансовое 1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 2018 

обеспечение ООП и достижения планируемых результатов    

введения  2. Корректировка   локальных   актов,   регламентирующих 2018-2019 

АООП 
ООО  установление заработной  платы  работников  образовательной  

 организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат,  

   порядка и размеров премирования     

III.   1. Обеспечение   координации взаимодействия участников 2018 

Организационное образовательных отношений по 

организации введения  АООП 

ООО  

обеспечение          

введения  2. Разработка   и   реализация   моделей   взаимодействия 2018 

 

АООП 

ООО организаций    общего    образования    и    дополнительного  

 образования   детей   и   учреждений   культуры   и   спорта,  

   обеспечивающих организацию внеурочной деятельности   

   3. Разработка и реализациясистемы мониторинга 2018 

   образовательных потребностей обучающихся и родителей по  

   использованию  часов  вариативной  части  учебного  плана  и  

   внеурочной деятельности       

   4. Привлечение    органов    государственнообщественного 2018 

   управления образовательной организацией к проектированию  

   основной   образовательной   программы   основного   общего  

   образования         
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IV.  Кадровое 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации АООП 
ООО  2018 

обеспечение         
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введения ФГОС 2. Создание   (корректировка)   плана   графика   повышения 2014-2015 

основного общего квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  

образования  образовательной  организации  в  связи  с  введением  ФГОС  

  основного общего образования        

  3. Корректировка плана   научнометодических семинаров 2014-2015 

  (внутришкольного  повышения  квалификации)  с  ориентацией  

  на проблемы введения ФГОС основного общего образования   

V.  1. Размещение   на   сайте   образовательной   организации 2013-2014 

Информационное информационных материалов о реализации ФГОС     

обеспечение  2. Информирование родительской общественности о введении 2013-2014 

введения ФГОС ФГОС  и порядке перехода на них        

основного общего 3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 2013-2014 

образования  реализации  ФГОС  и  внесения  возможных  дополнений  в  

  содержание ООП ОО         

  4. Разработка и утверждение локальных актов, 2013-2015 

  регламентирующих:  организацию  и  проведение  публичного  

  отчета образовательной организации       

VI.   Материально 1. Анализ материальнотехнического обеспечения реализации 2013-2014 

техническое  ФГОС основного общего образования       

обеспечение  2. Обеспечение  соответствия  материальнотехнической  базы 2013-2014 

введения ФГОС образовательной организации требованиям ФГОС     

основного общего 3. Обеспечениесоответствиясанитарногигиенических 2013-2014 

образования  условий требованиям ФГОС основного общего образования   

  4. Обеспечение   соответствия   условий   реализации   ООП 2013-2014 

  противопожарным нормам, нормам охраны труда работников  

  образовательной организации        

  5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной 2013-2014 

  среды требованиям ФГОС основного общего образования   

  6. Обеспечение  укомплектованности 2013-2014 

  библиотечноинформационного центра печатными и  

  электронными образовательными ресурсами      

  7. Наличие   доступа   образовательной   организации   к 2013-2014 

  электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным  

  в федеральных, региональных и иных базах данных     

  8. Обеспечение контролируемого доступа участников 2013-2014 

  образовательного  процесса к  информационным  

  образовательным ресурсам в сети Интернет      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


