
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 43 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 РАССМОТРЕНА 

на заседании Совета МОУ СШ № 43  

 (Протокол от 26.08.2024 г. № 1) 

  

ПРИНЯТА 

на заседании педагогического совета МОУ СШ № 43 

(Протокол от 30.08.2024 г. № 1) 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МОУ СШ № 43 

от 30.08.2024 № 136/6 

Директор МОУ СШ № 43__________А.Г. Стрепетов 

«30» августа 2024 г. 

  

 

ДЕЛО № 02-24 
 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

(Вариант 7.2) 

 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда» 
 (срок реализации 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛГОГРАД, 2024 



2 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

 
 

 Общие положения 3 

I. Целевой раздел Адаптированной основной образовательной програм-

мы основного общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР) (вариант 7.2) 

5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО обу-

чающимися с ЗПР (вариант 7.2) 

12 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АО-

ОП ООО обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) 

15 

II. Содержательный раздел Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) 

21 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей  

21 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся 

88 

2.3. Программа коррекционной работы 100 

2.4. Рабочая программа воспитания 111 

III. Организационный раздел Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) 

112 

3.1. Учебный план  112 

3.2. Календарный учебный график 113 

3.3. План внеурочной деятельности 115 

3.4. Система условий реализации Адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) 

120 

 

 

 



3 

 

Общие положения 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2 (далее АООП ООО ва-

риант 7.2) - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

учащихся с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО вариант 7.2 определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) с учетом образо-

вательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП ООО вариант 7.2 самостоятельно разработана и утверждена муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волго-

града» (далее – МОУ СШ № 43 и Школа) в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами основного общего образования (далее ФГОС ООО) и с 

учетом федеральной адаптированной образовательной программы основного общего обра-

зования для обучающихся с задержкой психического развития (далее ФАОП ООО для обу-

чающихся с ЗПР). 

АООП ООО вариант 7.2 определяет содержание образования, ожидаемые результаты 

и условия ее реализации. 

Структура АООП ООО вариант 7.2 

 

Структура АООП ООО вариант 7.2 включает целевой, содержательный и организаци-

онный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы  определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова-

ния и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,  ме-

тапредметных и предметных результатов: 

• программы отдельных учебных предметов (курсов, модулей); 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программу воспитания; 

• программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а так же механизмы реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР (вари-

ант 7.2).  
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Данная образовательная программа разработана  на  основе следующих  нормативно-

правовых документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской             Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№ 287; 

• Федеральная адаптированная образовательная программа основного общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1023; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»; 

• Устав МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда». 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образо-

вания для обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная для обу-

чения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и при этом 

нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного 

общего образования. 

 

Цель реализации АООП ООО вариант 7.2 являются: 

• организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, со-

держания и планируемых  результатов основного общего образования, отраженных в 

ФГОС ООО; 

• создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

• организация деятельности педагогических работников образовательной органи-

зации по  созданию  индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 

 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного     и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социаль-

ному самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых уста-

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО учащимися с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного ООО; 

• установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обуча-

ющегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посред-
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ством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в обще-

ственно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

• организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной сре-

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

действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профес-

сиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, психо-

логов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) 

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

• принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, предъявляе-

мых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования; 

• принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образова-

тельной организации АООП ООО определяет право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 

ЗПР с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

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

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

• принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь 
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урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами Гиги-

енических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП ООО для обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.2) 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, требованиями к условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООП ООО вариант 7.2 представляет собой адаптированный вариант основной        обра-

зовательной программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР. 

АООП ООО вариант 7.2 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). 

В структуру АООП ООО вариант 7.2 обязательно включается  П р о г р а м м а      

коррекционной работы, направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций 

обучающегося и поддержку в освоении АООП ООО. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;

 коррекция нарушений устной и письменной речи. 



Психолого-педагогическая поддержка предполагает:

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учи-

телями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями;

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в клас-

се, школе;

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении 
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нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекцион-

ной помощи в освоении АООП ООО вариант 7.2;

 обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.

 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО вариант 7.2 определя-

ются по завершению обучения на уровне основного общего обучения. 

 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в струк-

туре АООП ООО вариант 7.2 не должна служить препятствием для выбора или продолже-

ния ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выражен-

ные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сфе-

ры, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

АООП ООО вариант 7.2 для обучающихся с ЗПР предусматривает различные вариан-

ты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

• обучение в общеобразовательном классе; 

• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами Школы. 

АООП ООО вариант 7.2 содержит обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательного процесса. Обязательная часть составляет 70%, часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений - 30% от общего объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с: 

• Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности в Учреждении; 

• правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО вари-

ант 7.2. 

 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих 

АООП   ООО (вариант 7.2) 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростково-

го развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 клас-

сы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором централь-

ным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взросло-

сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеж-

дений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопро-

тивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, теле-

видение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятель-

ности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на но-

вый. 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Сре-

ди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хрониче-

ские соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и со-

циальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отстало-

сти. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затрудне-

ния в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными спо-

собностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Об-
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щими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-

точно 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 практиче-

ски  нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани-

мые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушени-

ями. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться сов-

местно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении ос-

новного  общего образования  в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.          

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР опре-

деляет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обу-

чающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по  срокам с обра-

зованием здоровых сверстников. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учиты-

вать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержа-

ния программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и  воз-

можностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 

сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию тре-

бований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР  могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой обра-

зовательной программы основного общего образования в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, так как задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят отражение в структуре и содержа-

нии образования. Современные научные представления об особенностях психофизическо-

го развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребно-

сти, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические, особые. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
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первичного нарушения развития; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-

гами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-

разовательной организации. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО вариант 7.2, характерны следу-

ющие специфические (особые) образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра-

ботоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение,  гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

альной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоцио-

нального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения; 

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

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации инди-

видуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение ин-

дивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к се-

бе, окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ации взаимодействия с действительностью; 
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• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

• специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование          спо-

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию   возника-

ющих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать           помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, активи-

зация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и об-

щекультурных ценностей). 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

для   обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся 

с ЗПР вариант 7.2  (далее - Планируемые результаты) соответствует Основной образова-

тельной программе основного общего образования (далее ООП ООО) Школы. 

 

Структура планируемых результатов АООП ООО вариант 7.2 дополняется коррекци-

онно-развивающей областью в психофизическом развитии обучающихся: 

в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), 

в оценке динамики преодоления отклонений развития обучающегося (учитывается 

положительная динамика). 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области должны отражать сформи-

рованность социальных (жизненных) компетенций в различных средах. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП ООО вариант 7.2 соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ООП ООО Школы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО вариант 7.2 допол-

няются требованиями к результатам освоения коррекционно-развивающей области: 

1. результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

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

собности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

• сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально- нравственных 

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

гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая, способность к осо-

знанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения со-
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циальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных 

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

• сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• способность повышать уровень своей компетентности через практическую дея-

тельность, в том числе умение учиться у других людей; 

• формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-

ния и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гаран-

тий успеха; 

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

тельном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

• способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, явля-

ется сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

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

к изменяющимся условиям социальной и природной среды; 

 

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

• самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач соб-

ственной учебной и познавательной деятельности; 

• планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 

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

• самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результа-

тами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельно-

сти других обучающихся в процессе достижения результата, определением способов дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием соб-

ственных действий с учетом изменяющейся ситуации; 

• оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей её решения; 

• планированием и регуляцией собственной деятельности; умением использовать 

смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, де-
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лать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

• организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогиче-

ским работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

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

общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

• использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных выска-

зываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

• самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного 

мнения; 

• распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать воз-

можные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

• владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; экологическим мышлени-

ем, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации; 

 

3. достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

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

• освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

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

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

проектных ситуациях; 

• формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевы-

ми понятиями, методами и приемами; 

• освоением междисциплинарных учебных программ: “Формирование универсаль-

ных учебных действий”, “Формирование ИКТ-компетентности обучающихся”, “Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности”; учебных программ по предметам 

учебного плана; 

• применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Ин-

тернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (напри-

мер, выступлений). 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизи-

руются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциаль-

ными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов   

освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

ООО вариант 7.2 (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО МОУ СШ № 43. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основны-

ми функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципально-

го, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогиче-

ских работников как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

 

Критерии оценки по предметам отражены в школьном Положении о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО вариант 

7.2  дополняется коррекционно-развивающей областью. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные 

условия могут включать: 

• особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 

на работу; 

• организующую помощь педагогического работника в рационализации распределе-

ния времени, отводимого на выполнение работы; 

• предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в 

виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 
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• гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и кон-

трольно- измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

• большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инстру-

ментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обу-

чающегося с ЗПР; 

• адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отража-

ющей этапность выполнения задания); 

• отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции 

и, при необходимости, ее уточнение; увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении обуча-

ющегося проявлений утомления, истощения. 

Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностиче-

ских мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации и вносится в специальный раздел индивидуального образовательного маршру-

та, доводится до сведения педагогических работников, родителей (законных представите-

лей), администрации в соответствии с установленными правилами Школы. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую 

оценку; психолого-педагогическое наблюдение; внутренний мониторинг образовательных 

достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; мониторин-

говые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обу-

чающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базово-

го. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание 

от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
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• оценку предметных и метапредметных результатов; 

• использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; ис-

пользования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процес-

се обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка-

чеством образования; 

• использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

• использование форм работы, обеспечивающих возможность включения учащихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

• использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифро-

вых) технологий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО вариант 7/2 

является достижение личностных, предметных и метапредметных результатов и достиже-

ние результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку дости-

жения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанав-

ливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной  рганизации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего соци-

ального   окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учеб-

ных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допуска-

ется использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения     плани-

руемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

• познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделиро-

вание, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 
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приемы  решения задач); 

• коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимо-

действие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать инфор-

мацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, не-

обходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

• регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учеб-

ные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществ-

лять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материа-

ле, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.  

 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и  промежу-

точной аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 

на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводи-

мого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры 

в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария 

и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР (вариант 7.2); 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструмен-

тария оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучаю-

щегося с ЗПР; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок 
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по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отра-

жающей этапность выполнения задания); 

 отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания 

им инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подрост-

ка проявлений утомления, истощения; 

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающего-

ся (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения Программы коррекционной рабо-

ты (ПКР). 

 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

• проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обсле-

дования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетель-

ствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность 

и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования (старто-

вая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полуго-

дие; 

• систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

• проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

• изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических ра-

ботников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень ос-

новного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 

сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который пред-

ставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экс-

пертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях пси-

холого-педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного про-

цесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

ПКР не выносятся на итоговую оценку. 

 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа ма-

териалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения коррекционной области 

включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении планируемых результа-

тов освоения программ основного общего образования, оценку динамики индивидуальных 
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достижений обучающихся. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы, обучающийся с согласия родителей (законных представи-

телей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов (курсов, модулей) 

 

При реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  используются 

федеральные рабочие программы учебных предметов “Русский язык”, “Литература”, “Ис-

тория”, “Обществознание”, “География”, “Основы безопасности и защиты Родины”,      

предусмотренные федеральной образовательной программой основного общего образова-

ния.  Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, 

обусловленных ЗПР. 

 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов АООП 

ООО ориентированы на особенности психофизического развития учащихся с ЗПР, содер-

жат требования к организации учебных занятий по предмету в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики и учитывают: 

 требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

 специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, которые заложены в АООП ООО. 

В соответствии с особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной 

подготовки, рабочие программы АООП ООО должны при необходимости корректировать-

ся и изменяться. Для этого определен следующий алгоритм деятельности учителя по со-

ставлению рабочей программы, в соответствии с особыми образовательными потребностя-

ми учащегося с ЗПР: 

 осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабо-

чая программа; 

 изучение не только достижений предметных результатов, но и состояния метапред-

метных и личностных УУД; 

 учет особенности психофизического статуса и эмоционально-волевой сферы ребѐнка 

(темп, работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация, адекват-

ность 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, уме-

ний и навыков обучающихся с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля над ста-

новлением учебно-познавательной деятельности ребѐнка, постоянном стимулирова-

нии познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний и др.); 

 определяются цели и задачи помощи обучающемуся с ЗПР в освоении того или ино-

го учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). 
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Для многих учащихся учебные программы по физической культуре, ОБЗР, музыке, 

ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений, не нуждаются в адаптации. 

Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) осуществля-

ется с целью выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универ-

сальных учебных действий, обязательных для освоения учеником с ЗПР. Составление ка-

лендарно-тематического планирования по предмету производится с выделением в каждой 

теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к обяза-

тельному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы с про-

граммами для обучающихся с ЗПР. 

 

 

2.1.1. Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по 

предметам в условиях обучения обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 

Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализиро-

вать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рам-

ках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определении  объёма изучаемого материала принципов необходи-

мости и достаточности; 

 введение в содержание  учебных программ коррекционных разделов для активиза-

ции познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. обеспечение  личностно- ориенти-

рованного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, об-

становка, оборудование, другие вспомогательные средства); 

 увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу. 

 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь 

на используемый УМК, с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР. Проектирование осуществляется наряду с основными образовательными задачами ин-

дивидуальных образовательных задач для учащихся с ЗПР. 

 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описы-

ваются коррекционные возможности предмета. Обязательным разделом рабочей програм-

мы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной 

работы по предмету, которая предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 
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 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

Использование приемов коррекционной педагогики на уроках: наглядные опоры в обуче-

нии: 

 алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребенка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребенку 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 учащихся с ЗПР может быть разработана дифференцированная оценка результатов дея-

тельности. Учебные достижения ученика с ЗПР сопоставляются с его предшествующими 

достижениями. Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образователь-

ной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, адап-

тированные рабочие программы для учащихся с ЗПР составлены на основе рабочих про-

грамм ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации учебного ма-

териала по предметам. 

 

Для успешного освоения основной образовательной программы, коррекции нарушений 

и развития имеющихся ресурсов, обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной 

помощи, которая реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррек-

ционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом адаптированной 

основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого- пе-

дагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся 

с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения основ-

ной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учите-

лей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудно-

стей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление 

работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально инди-

видуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить индивидуаль-

ную траекторию его обучения и развития, компенсируя нарушения. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологическо-

го, логопедического, дефектологического, социально-педагогического модулей и включает: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими возмож-

ностями; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 
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 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адапти-

рованной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

2.1.2. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по русскому языку, являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения  обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются  

регулятивные УУД: 

 умение составлять план решения учебной задачи; 

 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить 

учебные задачи, планировать деятельность; 

 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным мате-

риалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотруд-

ничестве в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

 читать все виды текстовой информации; 

 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схе-

ма); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного текста в разных формах; 

 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 

языка. 
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Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной общей школе программы по русскому языку являются: 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных специально смоделированных ситуациях 

общения; 

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, межличност-

ного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Речевая деятельность.  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с понима-

нием основного содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии с задан-

ной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художе-

ственных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 140 

слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, офици-

ально делового, художественного аудио текстов, распознавать в них основную и дополни-

тельную информацию, комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (ин-

формационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художе-

ственных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме ученического из-

ложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 

слов); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотро-

вого способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста 

по предложенному плану/ перечню вопросов; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы 

разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов; 

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
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деятельности, распределение частей работы под руководством учителя; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистиче-

ски корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, вы-

борочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню вопросов; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на предложенный обра-

зец. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

 уметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного характера, 

научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной литературы; 

 различать на базовом уровне тексты разных жанров; 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи по 

предложенному плану/ перечню вопросов; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщения-

ми. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях рус-

ского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков; 

 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным язы-

ком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 
 выделять в слове звуки и характеризовать их; 

 различать ударные и безударные гласные; 

 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и схеме; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под руководством 

учителя. 
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Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра-

зовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах несложной 

слоговой структуры; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставка-

ми и суффиксами; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы; 

 иметь представление на базовом уровне об изученных способах словообразова-

ния; 

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу словообразова-

тельные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике  правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, харак-

теризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или много-

значных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистиче-

скую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам по образцу; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости

 используя соответствующие словари; 

 иметь представление о фразеологических оборотах; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полу-

ченную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, слу-

жебные части речи с порой на наглядный образец; 

 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки зре-

ния его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с

 нормами современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа; 

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической омо-

нимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 
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Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их видах; 

 анализировать по образцу, предложенному учителем различные виды словосо-

четаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функцио-

нальной предназначенности; 

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое сло-

ва, после предварительного анализа; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на предложенный 

план; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схе-

мам; 

 употреблять в специально смоделированной  учебной ситуации синтаксические 

единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; 

словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80–

90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непро-

веряемыми написаниями); 

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их; 

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, е–и 

в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; 

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; 

из-//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, при-

лагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения 

верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, рщ; 

 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце суще-

ствительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, 

но, а также при бессоюзной связи; 

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; 

 разделять запятой части сложного предложения; 

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; 
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 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов 

именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов) с использованием алгоритмов; 

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу орфогра-

фические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справоч-

ников; использовать ее в процессе письма. 

 

 

2.1.3. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Литература». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной общей школе программы по литературе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего народа, 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к куль-

турам других народов; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучаю-

щихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной общей школе программы по литературе являются: 

регулятивные УУД: 

 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), корректировать свои дей-
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ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

познавательные УУД: 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-

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

 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения  

в основной общей школе программы по литературе являются: 

Устное народное творчество  

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о 

различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять фольклорную сказку 

и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художе-

ственный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как осно-

ву для развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских 

сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская зна-

чимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных ска-

зок художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе опре-

делять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную сказку 

от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 

 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе приобретенных 

знаний и опыта; 
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 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художе-

ственной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с опо-

рой на перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

 

2.1.4. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный 

(английский) язык»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основ-

ной общей школе программы по иностранному (английскому) языку, являются: 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к куль-

турным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопере-

живать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной возможности к самореализации. 

 

Метапредметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения 

в основной общей школе программы по иностранному английскому) языку являют-

ся: 

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с кон-

кретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия 

с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с ука-

заниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; 

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов; 

 умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствую-

щих вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать 

беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельно-

сти, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 
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Предметные результаты  освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

общей школе программы по иностранному (английскому) языку 

Обучающийся освоит: в области речевой компетенции рецептивные навыки речи:  

Аудирование 

 реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

 прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослуши-

ванием с последующим соотнесением с услышанной информацией. 

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 ми-

нуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий 

неречевых фоновых звуков (шумов). 

Чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых 

слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звука-

ми; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллю-

страции и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: говорение  - диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с пози-

ции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодей-

ствия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаи-

модействия; 

монологическая форма речи: 



33 

 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего 

портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет де-

лать; 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо: 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопроси-

тельного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания из 

текста, дополнять предложения; 

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец; 

лексический уровень языка – не менее 150 единиц 

 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя шко-

ла», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка: 

 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, 

I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий 

(my mother is, her name is…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (this is my mother. 

That is her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что нравит-

ся/ не нравится (I like, I don’t like) (Do you like…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы множественного числа существительных (a book - books); 

7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных 

предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

8) Present Continuous Tense для описания действий в момент речи; 

9) конструкцию there is / there are для описания содержимого школьного портфеля; 

10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью 

для сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books); 

11) конструкцию there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

12) предлоги места (on, in, near, under); 

13) модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка: 

 владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 
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2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3)      оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического  членения ан-

глоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова); 

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи 

цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции: 

 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 

 

2.1.5. Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основ-

ной общей школе программы по истории являются: 

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности;

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; по-

нимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность;

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-

гих народов.



Метапредметными результатами освоения учащимися основной общей школы 

программы по истории являются: 

регулятивные УУД 

 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований;

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения;

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

познавательные УУД 

 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать факты, со-

ставлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 
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д.);

 использовать современные источники информации, в том числе материа-

лы на электронных носителях;

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

турировать текст;

 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с  целями 

своей деятельности);

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сооб-

щение, презентация, и др.);

коммуникативные УУД 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.



Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основ-

ной общей школе программы по истории (История Древнего мира) являются: 

1. Обучающийся научится: 

с помощью педагога определять длительность исторических процессов, последова-

тельность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить изученные ис-

торические события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать со-

бытия, явления, процессы истории разных стран и народов, определять современников ис-

торических событий (явлений, процессов). 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. Воз-

никновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Появление ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного и социального не-

равенства. 

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. Финикия. Со-

циально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины. 

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы. 

Социально-экономическое и  политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций и его уче-

ние. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции. 

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. 

Троянская война. 

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия на при-

мере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. 
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Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах. Междоусобные 

войны греческих полисов. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, образова-

ние. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад. 

Культура эллинистического мира.  

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. 

до н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика. 

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. Рабство 

в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря. 

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика преемни-

ков Августа. 

Возникновение христианства. Становление Церкви. Расцвет империи во II в. 

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении христианской 

Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на Западную и Восточ-

ную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи (476 г.). 

 

2. Обучающийся научится: объяснять смысл изученных исторических понятий по истории 

Древнего мира с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе: 

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; Древняя 

Месопотамия: восточная деспотия; 

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; Древняя Индия: 

варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; 

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, эллини-

стические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары. 

 

3. Обучающийся научится: составлять по предложенному образцу простой план изучаемой 

темы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древне-

го мира, используя изученные понятия, в том числе описывать:

 родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека;

 природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письмен-

ность, изобретения древних египтян;

 знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, бо-

гов и храмы Древней Месопотамии;

 природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский ал-

фавит;

 религию древних евреев;

 культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;

 организацию управления Персидской державой, религию древних персов;

 природу и население, общественное устройство Древней Индии;

 условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 
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устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;



2.1.6. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной общей школе программы по географии являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традици-

онных ценностей многонационального российского общества;

 формирование целостного мировоззрения,  учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучаю-

щихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению.



Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной общей школе программы по географии являются: 

регулятивные УУД 

 определять последовательность действий на уроке;

 учиться работать по предложенному учителем плану;

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;

познавательные УУД 

 выполнять предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);

 добывать новые знания:  находить ответы на вопросы, используя учебники ин-

формацию, полученную на уроке;

 перерабатывать полученную информацию;

 ориентироваться в содержании текста,  понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе за-

данных алгоритмов;

коммуникативные УУД 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распре-

делять работу между участниками; выполнять различные роли в группе;

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли 

в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка;

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса.
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Предметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в ос-

новной общей школе программы по географии являются: 

Обучающийся научится: 

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли (только 

ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических от-

крытий, в XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях и открытиях);

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом изуче-

нии Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты 

о вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле;

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли 

в виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, плана и 

т.п.);

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, процессах 

и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная 

ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный гео-

графические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, 

ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг 

землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралло-

вые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, формы рельефа суши (горы 

и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, 

ложе океана), полезные ископаемые; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических явлений 

в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (землетрясение, вулка-

низм);

 использовать с помощью педагога планы, топографические и географические кар-

ты, глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний 

при помощи масштаба, определения географических координат, описания местоположения 

крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с опорой на вопросы или план;

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, фор-

мах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы;

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины смены дня 

и ночи и времен года;

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и гео-

графической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической 

широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм учебных действий);

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с визуальной опо-

рой);

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли с помощью педагога;

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала.

 

2.1.7. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в ос-

новной общей школе программы по математике являются: 

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде;

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности;

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

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

группах и сообществах.

 

Метапредметными результатами освоения, учащимися в первый год обучения 

в основной общей школе программы по математике являются: 

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат;

 ставить цель для решения учебной задачи;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности;

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

тельной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы ре-

шения задачи;

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требова-

ний;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяс-

нять их сходство;

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

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

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

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных харак-

теристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;

 находить в тексте требуемую информацию  (в соответствии с  целями  своей де-

ятельности);

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

турировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности;

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной общей школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное 

число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять ариф-

метические действия с натуральными числами; применять при вычислениях перемести-

тельный, сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, распределительный за-

кон (свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные 

числа; осуществлять прикидку и проверку результатов вычислений;

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, 

дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; 

выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная 

дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по образцу);

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с 

остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 

при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила;

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач информа-

цию, представленную в таблицах, схемах;

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл;

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные  результаты;  решать  задачи  следующих  типов  (при  необходимости  с 

использованием справочной информации): на нахождение части числа и числа по его части; 

на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, рассто-

яние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; много-

угольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 

выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях,

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять 

при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объ-

ем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на 

справочную информацию).



2.1.8. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Информатика». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основ-

ной общей школе программы по информатике являются: 

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде;

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности;

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

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

группах и сообществах.



Метапредметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения 

в основной общей школе программы по информатике, являются: 

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат;

 ставить цель для решения учебной задачи;

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

тельной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы ре-

шения задачи;

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности;

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований;

 оценивать свою деятельность,  называя причины достижения

 или отсутствия планируемого результата;

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в те-

кущую деятельность при изменении ситуации;

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом

 критериям в соответствии с целью деятельности;

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других обуча-

ющихся в процессе самопроверки и взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 определять причины своего успеха или неуспеха;

познавательные  УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяс-

нять их сходство;

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

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;
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 находить в тексте требуемую информацию  (в соответствии с целями 

своей деятельности);ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-

ста, структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства;

 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 соб-

ственной деятельности;

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.



Предметными результатами освоения, обучающимися в первый, второй года обуче-

ния в основной общей школе программы по информатике являются: 

Модуль «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся научится: 

 понимать и   правильно  применять  на  бытовом  уровне  понятия  «инфор-

мация», «информационный объект»;

 приводить простые  примеры передачи,  хранения и  обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;

 приводить примеры древних и современных информационных носителей;

 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях;

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по образцу;

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны спо-

собности конкретного субъекта к его восприятию по алгоритму учебных действий.

Модуль «Информационные технологии» 

Обучающийся научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняе-

мые ими функции;

 иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера;

 совершать практическое действие запуска на выполнение программы, работать с 

ней, закрывать программу;

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при 

необходимости с использованием алгоритма учебных действий;

 работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского ин-

терфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять разме-

ры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 
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простейших текстов на русском и иностранном языках;

 выделять,  перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с  повторя-

ющимися фрагментами;

 использовать простые способы форматирования  (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов;

 создавать и форматировать списки;

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на алгоритм 

учебных действий;

 создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец;

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков;

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презента-

ций с использованием визуальной опорой;

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку);

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу);

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, тре-

бования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.

Модуль «Алгоритмика» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда испол-

нителя»,

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформаль-

ных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опо-

рой на алгоритм учебных действий;

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритми-

ческие конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;

 подбирать простые алгоритмическую конструкцию,  соответствующую

 заданной ситуации;

 исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с за-

данной системой команд с опорой на образец;

 иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на пе-

реправы, переливания и пр.

 

Модуль «Моделирование как метод познания» «Информационное моделирование»

Обучающийся научится:

 ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», «информационная мо-

дель»;

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;

 «читать» информационные модели (простые таблицы,

 круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседнев-
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ной жизни;

 перекодировать простую информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое пред-

ставление (визуализацию) числовой информации;

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей с опорой на алгоритм учебных действий.



2.1.9. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в ос-

новной о б щ е й  школе программы по биологии, являются: 

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде;

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности;

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

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

группах и сообществах.



Метапредметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения 

в основной общей школе программы по биологии, являются: 

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат;

 ставить цель для решения учебной задачи;

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы 

решения задачи;

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности;

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;

 оценивать свою деятельность,  называя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата;

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррек-

тивы в текущую деятельность при изменении ситуации;

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом кри-

териям в соответствии с целью деятельности;

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других обуча-

ющихся в процессе самопроверки и взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
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 определять причины своего успеха или неуспеха;

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяс-

нять их сходство;

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

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;

 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;

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 

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

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства;

 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 соб-

ственной деятельности;

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм.



Предметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в ос-

новной общей школе программы по биологии, являются: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой при-

роде; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и нежи-

вой природы;

 характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний 

для современного человека;

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в разви-

тие биологии;

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: пита-

ние, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 

базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физио-

логия, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, движе-

ние, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, разви-

тие, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой;

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 
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ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, ли-

шайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной информации;

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; вы-

делять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, ха-

рактеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, жи-

вотных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм;

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников информа-

ции;

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой;

 знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью 

педагога значение природоохранной деятельности человека;

 раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельно-

сти человека;

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физиче-

ской географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;

 выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с ис-

пользованием различных источников; описание организма по заданному плану) и лабора-

торные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и 

сравнения живых объектов);

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объек-

тов с опорой на алгоритм;

 владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым мик-

роскопами при рассматривании биологических объектов;

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности;

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет;

 создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории;

 осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в за-

щищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с помо-

щью педагога.



2.1.10. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия». 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведется на ос-

нове тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных 

классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабо-
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чую программу должны быть внесены изменения. 

Так, в программе должно быть выделено дополнительное время для изучения наибо-

лее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания 

химических формул и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в озна-

комительном порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические работы выполня-

ются виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР. Дополнительное время, например, 

отводится на изучение темы «Соединения химических элементов», так как она подготавли-

вает 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 неорга-

нических соединений, на установление генетической связи между основными классами не-

органических веществ. При составлении рабочей программы по химии для обучения детей 

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 обязатель-

ными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», «Ам-

фотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», 

«Молярный объем  газов»,  «Понятие  о  скорости  химических  реакций.  Катализато-

ры», «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 про-

цессы, протекающие в окружающем мире. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приоб-

ретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, фи-

зика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 

зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному за-

креплению полученных знаний и практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учеб-

ных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, 

деловые игры. 

В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков использо-

вать контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. Важно 

при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы здоровьесбереже-

ния, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, пропаганде здоро-

вого 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), мо-

тивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм обу-
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чения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);

 элементов современных образовательных технологий, таких как информацион-

но-коммуникационные, развития критического мышления;

 современных технических средств обучения: персонального компьютера, интер-

активной 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 задержкой психического развития;

 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 ЗПР (расторможен-

ность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил тех-

ники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

 

2.1.11.Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика». 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение обучающимися практическими умениями и навыками. Предусмат-

ривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или це-

лых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изуче-

ния. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являют-

ся 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 по-

этапного и итогового самоконтроля. 

Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным 

употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в изла-

гаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обу-

чающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется поста-

новке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратко-

временных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими 

приборами, анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности, учащихся с ЗПР (расторможен-

ность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил тех-

ники 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 ЗПР особенно нуждаются в пре-



49 

 

поднесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьирова-

нии, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических уме-

ний. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, меж-

предметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. В связи с особенностями детей 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 психоак-

тивных 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, таких как персональный компью-

тер, интерактивная доска.

 

 

2.1.12. Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству». 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству по 

окончанию  основной общей школы 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования 

по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результа-

тов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентич-

ности, ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-

нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально зна-

чимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и со-

временного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
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прикладном и изобразительном искусстве.  

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной 

духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подхо-

дам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа.  

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его 

житейской мудрости и значения символических смыслов.  

Уроки ИЗО воспитывают патриотизм в процессе собственной художественно-

практической деятельности. 

Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обу-

чающихся к традиционным российским духовно- нравственным ценностям. При этом реа-

лизуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося.  

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматри-

вается как особый язык, развивающий коммуникативные умения.  

В рамках изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры 

и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся.  

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для совместной деятельности, способствуют становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эсте-

тический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обу-

чающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творче-

ского потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность 

на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей – 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жиз-

ни. 

Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития со-

циально значимых отношений обучающихся.  

Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни 

как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции.  

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир.  
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Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни.  

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов 

на уроках ИЗО и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществ-

ляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных 

материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формиру-

ет такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими ру-

ками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта.  

Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 

трудовой деятельности.  

Формируются умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в ко-

манде – обязательные требования к определённым заданиям программы. 

 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обуча-

ющиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, 

среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и 

сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной организации, оказыва-

ет активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценност-

ных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

 

Метапредметные результаты  

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 

сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного об-

раза; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять  пропорциональное соотношение  частей   внутри целого и предметов 

между собой; 

 абстрагировать  образ  реальности  в   построении  плоской   или   пространственной 
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композиции. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлять и  характеризовать  существенные  признаки  явлений художественной 

культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических ка-

тегорий явления искусства и действительности; 

 классифицировать  произведения искусства  по  видам  и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 ставить  и  использовать вопросы  как  исследовательский инструмент  познания; 

 вести  исследовательскую  работу  по  сбору информационного материала по уста-

новленной или выбранной теме;  

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать инфор-

мацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различ-

ных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-

ми и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окру-

жающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппо-

нентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и кор-

ректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интере-

сов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественно-

го или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совмест-

ной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готов-
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ность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, 

своей роли в достижении общего результата. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учеб-

ных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, разви-

вать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя поря-

док в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствую-

щих целям критериев. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интел-

лекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия ис-

кусства и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудни-

честве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаи-

модействии. 

 

Предметные результаты  

К концу изучения программы учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

уровне основного общего образования обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно- пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно- пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 
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рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка кон-

структивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь  перечислять  и  объяснять  основные типы  формальной композиции; составлять 

различные  формальные  композиции  на  плоскости  в   зависимости от поставленных задач; 

выделять  при  построении  композиции  листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искус-

ствах; объяснять выражение «цветовой образ»; применять цвет в графических композициях 

как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов 

в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитек-

турного пространства в реальной жизни; 

уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельно-

сти людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и из-

менении облика архитектурных сооружений; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейше-

го времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социо-

культурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей 

их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и по-

нимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 

как способ организации образа жизни людей; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и шко-



55 

 

лах ландшафтного дизайна; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построе-

нии формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедея-

тельности человека в предметах его быта; 

иметь некоторый опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать по-

нятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн совре-

менной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач 

(спортивной, праздничной, повседневной и других).  

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следую-

щие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искус-

ству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художе-

ственная фотография» (вариативный) 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетиче-

ских искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 

творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов ху-

дожественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театраль-

ных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом те-

атрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стили-

стического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников- постановщиков в 

истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Корови-

на, И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предме-

тов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их зна-

чения в интерпретации явлений жизни. 
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Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью ком-

пьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского 

для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографи-

рования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фо-

тографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный ин-

терес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,  как его фотографии вы-

ражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построен-

ных кадров; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепорта-

жа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответ-

ствующих компьютерных программ; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответ-

ствующей компьютерной программе.  

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного ис-

кусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, раз-

влечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное про-

странство; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зритель-

ских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-
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нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной дея-

тельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

2.1.13. Рабочая программа по предмету «Музыка» 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способно-

стей  обучающегося,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способ-

ствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и воспитание 

вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формиро-

вание всей системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучаю-

щегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого по-

тенциала. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке по окончанию  основной 

общей школы 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

Патриотического воспитания: 

осознание   российской гражданской идентичности в  поликультурном  и много-

конфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведени-

ях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организа-

ции, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников твор-

ческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве 

волонтера в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 
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подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружа-

ющей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание  важности музыкального  искусства как  средства  коммуникации и само-

выражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интониру-

емого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом матери-

але самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, публицистиче-

ской информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт вос-

приятия произведений искусства; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние дру-

гих, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в 

том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-

нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, участие в экологических проектах 

через различные формы музыкального творчества. 

Адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сфор-

мированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках со-

циального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстни-
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ков, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыка-

ми в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления 

развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к 

победе. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и 

ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жан-

ры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе вырази-

тельных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного произве-

дения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального зву-

чания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного 

слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать  собственные  вопросы, фиксирующие несоответствие между реаль-

ным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; со-

ставлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе испол-

нительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных про-

цессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; использовать 

интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-
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цию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного  и  художественного содержания, трансформиро-

вать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограничен-

ность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пони-

мать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расцени-

вать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответству-

ющий уровень общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопере-

живания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого соци-

ально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуаль-

ной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
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сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представ-

лению отчета перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, 

в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 

продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; предви-

деть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бод-

рости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, исполь-

зовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной 

сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других  как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно- 

интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и  осознанно   относиться  к другому  человеку  и  его мнению, эстети-

ческим предпочтениям и вкусам; 

признавать  свое  и  чужое  право  на  ошибку,  при обнаружении ошибки фокусиро-

ваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая;  
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проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ му-

зыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребно-

сти в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, орга-

ничном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, не-

разрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту 

тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное циви-

лизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гор-

дость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной иден-

тичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего обще-

ственные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, ре-

лигиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:  

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

характеризовать особенности  творчества  народных  и  профессиональных  музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучаю-

щийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее 

трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и де-

ятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 
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характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инстру-

ментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится:  

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочи-

нениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся 

научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть ав-

тора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художествен-

ных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; характе-

ризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композито-

ром, способы развития и форму строения музыкального произведения; характеризовать 

творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее из-

вестных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить приме-

ры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направле-

ния» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; раз-

личать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инстру-

ментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 
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К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучаю-

щийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искус-

ств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музы-

кального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциатив-

ные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

2.1.14. Рабочая программа по предмету «Труд (Технология)». 

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)» 

на уровне основного общего образования. 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и тех-

нологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 

гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвертой 

промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реа-

лизацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения в современном обществе; 

ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 
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развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике дости-

жений науки; 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз; 

трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыра-

жение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых 

дел, задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, пла-

нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельно-

сти; 

экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

Метапредметные результаты. В результате изучения программы по учебному 

предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения 

и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процес-

сов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 
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разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме "про-

дукта"; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимо-

оценку. 

3. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с при-

ближенными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом синергетиче-

ских эффектов. 

4. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с "большими данными"; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том чис-

ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной дея-

тельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осу-

ществлению проекта; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректи-

ровать цель и процесс ее достижения. 

7. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, та-

кое же право другого человека на подобные ошибки. 

8. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных сетях. 

9. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимо-

го условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логи-

ки; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

Предметные результаты освоения программы «Труд (технология)» на уровне ос-

новного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных ин-

струментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучае-

мой технологией. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Производство и техноло-

гии". 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия "техника", "машина", "механизм", характеризовать простые меха-

низмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного 

мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

называть и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 
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К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской деятельно-

стью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических по-

следствий; 

выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные принципы управления  производственным и технологическим 

процессами; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востре-

бованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятель-

ности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эс-

киз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертежные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе A4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 
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характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чер-

тежных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графи-

ческие тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертеж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техниче-

ских рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объек-

тов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и при-

способлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и при-

способлений и (или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востре-

бованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, про-

тотипирование, макетирование». 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 
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создавать макеты различных  видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирова-

ния, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить 

их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- модели-

рования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования для создания мо-

делей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- модели-

рования, их востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной дея-

тельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении про-

дукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать ее 

в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использо-

вать средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее получения и приме-

нения; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 
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выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обра-

ботки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) 

по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе столярные ин-

струменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной эксплуата-

ции, выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять кон-

троль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять со-

циальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления

 и технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при об-

работке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, знать правила хранения продуктов; 

знать и уметь применять технологии приготовления блюд из молока и молочных про-

дуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 
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самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и от-

делке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востре-

бованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных ма-

териалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть современные материалы, анализировать их свойства, возможность примене-

ния в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую техно-

логическую схему; оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы; 

знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их качество; 

знать и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, 

знать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и от-

делке изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востре-

бованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника».  

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

знать и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехниче-

ских системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 



73 

 

применять навыки моделирования машин  и механизмов с помощью робототехниче-

ского конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

знать и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного 

робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

знать виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

знать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от 

задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испыты-

вать и презентовать результат проекта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать 

сферы их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой,  их востребованность 

на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и ро-

ботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зре-

ние, телеметрия и другие), называть области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения си-

стемы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 
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составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой,  их востребованность 

на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы». 

К концу обучения в 8 - 9 классах: 

знать признаки автоматизированных систем, их виды; 

знать принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые  системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

знать основные электрические устройства и их функции для создания автоматизиро-

ванных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и 

систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использова-

ния программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство».  

К концу обучения в 7 - 8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

описывать полный технологический цикл  получения продукции животноводства 

своего региона; 

знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 
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Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство».  

К концу обучения в 7 - 8 классах:  

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее рас-

пространенной растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

знать опасные для человека дикорастущие растения; 

знать полезные для человека грибы; 

знать опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и 

их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениевод-

стве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в техно-

логии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность 

на региональном рынке труда. 

 

2.1.15. Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в 

основной общей школе программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» являются: 

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан;

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культур-

ным различиям, особенностям и традициям других стран;

 становление самосознания и ценностных ориентаций,  проявление эм-

патии и эстетической восприимчивости;

 знание основ здорового образа жизни;

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и фор-

мах познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности.



Метапредметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в 

основной общей школе программы «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» являются: 

регулятивные УУД: 

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость це-
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лей с помощью учителя;

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности;

 действовать по заданному алгоритму;

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом кри-

териям в соответствии с целью деятельности;

 определять причины своего успеха или неудачи.

познавательные УУД: 

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно оцени-

вать собственные действия;

 овладение навыками ознакомительного чтения,  умение выделять

 главное и второстепенное в тексте;

 выделение и формулирование познавательной цели;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;

коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; построение сов-

местной деятельности;

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей.



Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

общей школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирова-

ния ее цивилизационного наследия;

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Рос-

сийской Федерации;

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации;

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Россий-

ской Федерации;

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценно-

стям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации.

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитан-

ных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;
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 кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушан-

ных объяснений учителя;

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных тек-

стов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; проводить аналогии между героями, сопо-

ставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой 

на план/вопросы/ключевые слова; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры;

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы;

 кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказыва-

ниях известных личностей;

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной зада-

чей с помощью педагога;

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учеб-

ных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры;

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с по-

мощью педагога или по наводящим вопросам;

 намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим вопросам;

 работать с историческими источниками и документами с помощью педагога или по 

наводящим вопросам.



2.1.16.  Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» 

Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты 

Родины на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравствен-

ными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

2) гражданское воспитание: 

3) духовно-нравственное воспитание: 

4) эстетическое воспитание: 

5) ценности научного познания: 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

7) трудовое воспитание: 

8) экологическое воспитание. 

 
Метапредметными результатами освоения, обучающимися программы ОБЗР на 

уровне основного общего образования являются: 

познавательные УУД: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
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сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько ва-

риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипоте-

зы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам ис-

следования; 

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

 овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сфор-

мированность когнитивных навыков обучающихся; 

регулятивные УУД: 

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных,учебных ситуаци-

ях; 

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за приня-

тое решение; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выяв-

лять и анализировать их причины; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого че-

ловека, регулировать способ выражения эмоций; 

 быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего во-

круг; 

коммуникативные УУД: 

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникно-

вения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков и намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выби-
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рать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентацион-

ные материалы. 

 

Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне основного общего 

образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и сле-

дования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повсе-

дневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

 сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития 

для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формиру-

ющих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угро-

зах мирного и военного характера; 

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угро-

зы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание поряд-

ка действий при сигнале "Внимание всем!"; знание об индивидуальных и коллективных ме-

рах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи современ-

ных Вооруженных Сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обя-

зательной подготовки к военной службе; 

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устрой-

стве стрелкового оружия; 

 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской служ-

бы; 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, по-

нятиях "опасность", "безопасность", "риск", знание универсальных правил безопасного по-

ведения, готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, 

освоение основ проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом при-

родных, техногенных и социальных рисков; 

 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения 

в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведе-

нии; 

 сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оцени-

вать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможно-

стей; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую по-

мощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875
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попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отно-

шения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алко-

голя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, 

умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им противодейство-

вать; 

 сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информацион-

ном пространстве и готовность применять их на практике; 

 освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодей-

ствия экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлече-

ния в деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распозна-

вать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае 

террористического акта; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного уча-

стия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание роли государства в обеспечении государственной и международной без-

опасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения всех модулей ОБЗР. 

 

2.1.17.  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне основного общего образования 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных сорев-

нований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского 

движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаи-

модействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досу-

га; 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных за-

нятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблю-

дать правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 



81 

 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необхо-

димости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилакти-

ки пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоро-

вье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактиче-

ские мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановле-

нию организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой 

и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации 

мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время турист-

ских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при вы-

полнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуаль-

ных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспи-

тания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и прак-

тической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные дей-

ствия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные 

учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание по-

ложительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных при-

вычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целе-

вое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и из-

менениями показателей работоспособности; 
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устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем орга-

низма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой фи-

зического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на от-

крытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникатив-

ные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самосто-

ятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с дан-

ными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 

правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последова-

тельность решения задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством срав-

нения с эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упраж-

нений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние ор-

ганизма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функцио-

нальных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снаря-

дах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентиро-

ваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандарт-

ных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаи-

модействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо отно-

сится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоя-
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тельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

Предметные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне основного общего образования. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоя-

тельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандар-

тами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, пла-

нировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и регуляр-

ность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на разви-

тие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 

(мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 

способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; пере-

двигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов - имита-

ция передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготов-

ки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать техни-

ческие действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в 

разных направлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и пе-

редача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 

явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, обсуждать историю 

возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответ-

ствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подго-

товкой; 
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подготавливать места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом 

в соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 

мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, выявлять ошибки и пред-

лагать способы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять ком-

бинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в са-

мостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и ана-

лизировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, вы-

являть ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов - имитация 

передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготов-

ки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками снизу и от гру-

ди с места, использование разученных технических действий в условиях игровой деятель-

ности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны пло-

щадки соперника, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на вос-

питание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собствен-

ной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздорови-

тельный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 



85 

 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пи-

рамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением 

рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комби-

нацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» 

и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящу-

юся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передви-

жение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной ди-

станции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов - имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготов-

ки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол 

(передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в 

движении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятель-

ности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование ра-

зученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Россий-

ской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскры-

вать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 

занятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной фор-

мы осанки и избыточной массы тела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержа-

ние в соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических ка-

честв; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоен-

ных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девуш-

ки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре 

на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и 

сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки 

и причины их появления, находить способы устранения (юноши); 
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выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализи-

ровать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки 

и предлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетиче-

ских дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с по-

переменного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление есте-

ственных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бес-

снежных районов - имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражне-

ний; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыхани-

ем; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготов-

ки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол 

(передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных техниче-

ских и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических 

и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней 

и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, ис-

пользование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятель-

ности). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жиз-

ни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при пере-

движении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, по-

нимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 

обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам мас-

сажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб 

Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 



87 

 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из ра-

зученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом 

«прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоя-

тельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятель-

ных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражне-

ний; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, 

футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготов-

ки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 
I. Целевой раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) обеспечивает: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

обучающихся; 

• формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

• на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и пере-

дачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной без-

опасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет формирова-

ние культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчиво-

го развития общества; 

• развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активи-

зация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик 

при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и яв-

ляющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО (вариант 7.2). 

 

Достижения обучающихся с ЗПР, полученные в результате изучения учебных предме-

тов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных УУД, отражают способность обучающихся использовать на 

практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими сред-

ствами, направленными на: 

• овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования ин-

формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсаль-

ные учебные познавательные действия); 

• приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 
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адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия дея-

тельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

• включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познаватель-

ную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отра-

жают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компо-

нентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе 

в целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

 
Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

• анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи 

и жанров; 

• выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров; 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литера-

турные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять кри-

терии проводимого анализа; 

• выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом выделенных критериев; 

• самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 
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над текстом; 

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

• устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

• самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследо-

ваний, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

• формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследова-

ния (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причин-

но-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-

го наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини- 

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

• формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта ис-

следования; 

• самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объек-

та изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

• об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произ-

ведениях; 

• публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельно-

сти на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах 

на конференциях. 

Работа с информацией: 

• выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и ком-

ментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст 

в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначе-

ния), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной зада-

чей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное 

(с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обуча-

ющихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости 

от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослу-

шанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных 

в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации; 
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• выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит ин-

формации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации; 

• в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по назва-

нию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

• находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую по-

зицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тек-

сте и других источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и дру-

гой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки; 

• оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предло-

женным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

• правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставлен-

ной проблеме; 

• выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопо-

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собе-

седников; 

• формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять само-

контроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности; 

• осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-

чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и коррек-

тировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

• оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

• владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; 

• уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

• публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 

при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 
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Иностранный (английский) язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

• определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

• определять и использовать словообразовательные элементы; классифицировать язы-

ковые единицы иностранного языка; проводить аналогии и устанавливать различия между 

языковыми средствами родного и иностранных языков; 

• различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, сло-

восочетания, предложение); 

• определять типы высказываний на иностранном языке; 

• использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении соб-

ственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

• понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую ин-

формацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

• понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую ин-

формацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать ло-

гические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрознен-

ных частей; 

• определять значение нового слова по контексту; 

• кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые сло-

ва, выражения, составлять план; 

• оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказы-

вания в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском 

языке в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

• осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведуще-

го и исполнителя; 

• выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изу-

ченных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной 

позиции; 

• представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной рабо-

ты с использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

• формулировать новые учебные задачи, определять способы их выпол-

нения в сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

• планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками; 
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• воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходи-

мости ее корректировать; 

• корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возника-

ющих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

• осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать ре-

зультаты своей деятельности. 

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

• выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

• различать свойства и признаки объектов; 

• сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры; 

• устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами; 

• анализировать изменения и находить закономерности; 

• формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить след-

ствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; использовать логические 

связки “и”, “или”, “если ..., то ...”; обобщать и конкретизировать; строить заключения от 

общего к частному и от частного к общему; 

• использовать кванторы “все”, “всякий”, “любой”, “некоторый”, “существует”; 

приводить пример и контрпример; 

• различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

• выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

• моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графи-

ческие модели; 

• воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от против-

ного; 

• устанавливать противоречия в рассуждениях; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

• формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математиче-

ских объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипоте-

зы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

• доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерно-

сти и результаты; 

• представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический язык и символику; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
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работником или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

• использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 

• переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; выявлять 

недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной 

или практической задачи; 

• распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать проти-

воречия в фактах, данных; 

• находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулиро-

ванным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказа-

тельства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

• владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информаци-

онной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социаль-

ной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

• принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

• коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по опреде-

ленным критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

• удерживать цель деятельности; 

• планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 

• корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации; 

• анализировать и оценивать собственную работу, например:  меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки. 

 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

• выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

• строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); про-

гнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов или 
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групп веществ, к которым они относятся; 

• объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

• исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

• исследование процесса испарения различных жидкостей; планирование и осуществ-

ление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, получение выво-

дов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавлен-

ной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 

• анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или уль-

тразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); выполнять задания по 

тексту (смысловое чтение); 

• использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные мате-

риалы, ресурсы сети Интернет. 

• анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при вы-

явлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной 

проблеме; 

• выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах; 

• публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследо-

вания или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

• определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и ре-

зультатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

• координировать собственные действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

• оценивать собственный вклад в решение естественно-научной работы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

• выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 

• анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

• выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонауч-

ной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

• объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по ре-

шению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

• оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы постав-
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ленным целям и условиям; 

• готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естествен-

но- научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

• систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

• составлять синхронистические и систематические таблицы; 

• выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, про-

цессов; 

• сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике (“было 

- стало”) по заданным или самостоятельно определенным основаниям; 

• использовать понятия и категории современного исторического знания (в том 

числе эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; осуществлять по 

самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, биб-

лиотек, СМИ; 

• соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость; 

• классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) ви-

ды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, меха-

низмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, об-

щественно-политических организаций; 

• сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

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

в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

• определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

• преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; вносить кор-

рективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций; 

• использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

• выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламен-

том (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития 

обучающихся); 

• устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

• устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и гео-

графической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 
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широтой местности на основе анализа данных наблюдений; классифицировать формы ре-

льефа суши по высоте и по внешнему облику, классифицировать острова по происхожде-

нию. 

• формулировать оценочные суждения с использованием разных источников гео-

графической информации; 

• самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. Форми-

рование базовых исследовательских действий: 

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

• формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

• представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе; 

• проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

• проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной ли-

тературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, 

публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

• анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценно-

сти (по заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

• сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия; 

• выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной рабо-

ты с исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный про-

ект); 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

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

для изучения особенностей хозяйства России; 

• находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• выделять географическую информацию, которая является противоречивой или мо-

жет быть недостоверной; 

• определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; извле-

кать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствующие таб-

лицы, составлять план; 

• анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоня-

ющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источни-

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

• представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; осуществлять по-

иск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных ис-

точниках информации; 

• сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описа-
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тельную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• определять характер отношений между людьми в различных истори-

ческих и современных ситуациях, событиях; 

• раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи; 

• принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) во-

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

• осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы,

 проявляя способность к диалогу с аудиторией; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам; 

• анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, модели-

ровать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

• выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

• сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности; 

• планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

• разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

• раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 

взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей куль-

туры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных дви-

жений, реформ и революций); 

• определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а за-

тем самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

• осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной 

и исторической литературе; 

• самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать предлагаемые варианты решений. 

 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образо-

вания является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая организуется на основе программы формирования УУД. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговом индивидуальном проекте учащихся МОУ "Средняя школа № 43". 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся с ОВЗ сориенти-
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рована на формирование и развитие научного способа мышления, устойчивого познава-

тельного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способно-

сти к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

III. Организационный раздел 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающих-

ся с ОВЗ, совпадают с условиями реализации данной адаптированной основной общеобра-

зовательной программы ООО. 

Разработаны следующие параметры оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися с ЗПР универсальных учебных действий. 

 

 

Таблица 1. 

Таблица оценки 

успешности освоения и применения учащимися с ЗПР  

универсальных учебных действий 

ФИ класс  

 
УУД Показатели Параметры: 

«не достигнуто»
«частично достигнуто»

«достигнуто»

Личностные Принимает социальную роль обучаю-

щегося 

 

Имеет мотивацию к учебной деятель-

ности 

 

Овладевает навыками адаптации  

Проявляет навыки сотрудничества  

Проявляет самостоятельность, личную 

ответственность 

 

Познавательные Извлекает необходимую информацию 

из объяснения учителя, материалов 

учебника 

 

Структурирует знания, моделирует  

Анализирует, сравнивает, сопоставля-

ет,  делает выводы 

 

Строит логическую цепочку рассуж-

дений 

 

Регулятивные Под руководством учителя форму-

лирует учебную задачу 

 

Понимает и сохраняет учебную задачу  

Планирует собственную дея-

тельность, прогнозирует результаты 

 

Контролирует и оценивает соб-

ственную деятельность 

 



100 

 

Коммуникативные Умеет слушать и слышать, прихо-

дить к общему мнению 

 

Умеет выражать свои мысли  

Участвует в диалоге  

Обосновывает свою точку зрения  

Разрешает конфликтные ситуации  

 
Основной метод оценки успешности освоения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий – метод педагогического наблюдения, как наиболее эффективный и це-

лесообразный. 

Результаты анализируются, по результатам анализа выдаются рекомендации, которые 

используются учителем, в дальнейшей работе, некоторые рекомендации предлагаются ро-

дителям. 

Четко сформулированное качественное описание параметров и показателей, отража-

ющих уровень владения универсальными учебными действиями, позволяют адресно пла-

нировать деятельность обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна 

быть определена на этапе завершения обучения в основной школе. 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ЗПР направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в 

освоении АООП ООО вариант 7.2, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей подростков с 

ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного 

уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учиты-

вает особенности психологических новообразований данного возрастного периода. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и познава-

тельной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных компе-

тенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта и возможно-

сти его переноса в реальные жизненные ситуации. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно-образовательной деятель-

ности, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- развива-

ющих занятиях. 

Цель программы: проектирование и реализация комплексной системы психолого- 

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучаю-

щимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, успеш-

ной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Задачи программы: 
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• выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

• обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

• оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социаль-

ной помощи обучающимся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

• разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеуроч-

ной деятельности; 

• оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- педа-

гогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

• развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, в 

также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно вза-

имодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах сов-

местной социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного простран-

ства при переходе от уровня начального общего образования к основному общему образо-

ванию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образо-

вания, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адап-

тации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания 

обучающихся. Принцип реализуется при обязательной преемственности в образовательно- 

коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведе-

нии коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а так-

же в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников образователь-

ных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их каче-
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ственном образовании с учетом особых образовательных потребностей. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образова-

ния обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имею-

щихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диа-

гностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). 

 Реализация данного принципа предполагает: 

• создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образова-

тельные потребности обучающихся с ЗПР; 

• реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных коррек-

ционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-

развивающей работы каждого обучающегося; 

• комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

• создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения 

и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, спо-

собствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной программы; 

• развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 

ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

• обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми; 

• содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; обеспече-

ние профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, способно-

стей, индивидуальных особенностей. 

 

Этапы реализации программы: 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы Школы. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская де-
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ятельность).  

Результатом работы является особым образом организованная образовательная дея-

тельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и деятельность специ-

ального сопровождения обучающихся с ЗПР при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребно-

стям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здо-

ровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими со-

держанием АООП ООО вариант 7. Проведение диагностической работы предполагает осу-

ществление: 

а) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: 

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содер-

жанием образования и потенциальных возможностей; 

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

ООО вариант 7; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизиче-

ском развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно- развивающая ра-

бота включает: 

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения обуча-

ющегося (совместно с педагогами); 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся; 

• организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

• разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду-
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альных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жиз-

ни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО вариант 7.2, консультирование специа-

листов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социали-

зации обучающихся с ЗПР. Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучаю-

щихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи-

тания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной про-

граммы. 

 4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяс-

нительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями  осуществления  процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  

ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представи-

телями) и др. Информационно-просветительская работа включает: 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; ― психо-

логическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентно-

сти; 

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элемен-

тарной психолого-психологической компетентности. 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

Учащиеся с задержкой психического развития обладают рядом характерных особенно-

стей: 

 быстрое снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания; 

 более низкий уровень развития восприятия; 

 недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

 отставание в развитии всех форм мышления; 

 дефекты звукопроизношения; 

 своеобразное поведение; 

 бедный словарный запас; 
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 низкий навык самоконтроля; 

 незрелость эмоционально-волевой сферы; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений; 

 слабая техника чтения; 

 неудовлетворительный навык каллиграфии; 

 трудности в счете, решении задач. 

 

Учащиеся с задержкой психического развития испытывают различные трудно-

сти, обусловленные ограниченными возможностями здоровья: 

1. в учебной деятельности: 

• неумение включиться в учебную работу; 

• неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

• неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

• непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

• недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

•    неумение пользоваться полученными знаниями и умениями при решении стан-

дартных учебных и практических задач; 

•    неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

• смешение (подмена) алгоритмов, понятий; 

• нарушение последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

• подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

• неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

• неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

• неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

•     неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа),  

сравнить решения по степени рациональности; 

 2. в межличностных отношениях: 

• непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психоло-

гическая «несовместимость»; 

•     боязнь критики, негативной оценки; 

• отсутствие положительного опыта общения со взрослыми; 

• эгоцентричность, неумение общаться; 

• повышенная тревожность; 

• неумение строить совместную деятельность; 

• заниженная (завышенная) самооценка и др. 

 
Учитель должен учитывать особенности учащегося и уметь создавать условия обуче-

ния и воспитания, способствующие освоению образовательной программы: 

1. соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познава-

тельным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подго-

товленности; 

2. целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осо-

знавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 
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3. сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ре-

бёнку, с учётом его индивидуальных проблем; 

4. индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач. 

5. развитие у ребёнка способности принимать помощь учителя и одноклассников; 

6. щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требова-

ний; 

7. создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального 

комфорта; 

8. безусловная личная поддержка ученика учителями школы; 

9. взаимодействие и взаимопомощь всех участников образовательного процесса. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

и поддержки учащихся с ЗПР 

 

Определение статуса учащегося с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется по результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Специалисты ПМПК выносят коллегиальное заключение с рекомендациями по орга-

низации обучения, коррекционной работе, ограничениям в ходе образовательной деятель-

ности и социальной адаптации. Одновременно выдаются рекомендации родителям (закон-

ным представителям) обследованного ребенка. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк)  Школы на основе этих рекомендаций 

вырабатывает собственный план работы с учащимся и их родителями (законными предста-

вителями). Для каждого учащегося ППк определяет эффективные методы и приемы педаго-

гического и коррекционного воздействия, определяются основные направления, задачи и 

содержание коррекционной работы. 

Формы мониторинга позволяют вести отслеживание динамики развития учащегося. 

Комплексное изучение динамики развития, успешности освоения образовательной про-

граммы осуществляется через мониторинговые исследования. Данные мониторинга фикси-

руются в карте индивидуального развития учащегося. 

Мониторинг динамики развития учащегося с ОВЗ является составной частью общего 

внутришкольного контроля и представлен двумя уровнями: 

Первый уровень – осуществляемый учителями-предметниками, клас-

сным руководителем, педагогом-психологом. 

Второй уровень – осуществляется администрацией Школой.  

 

 

Планируемые результаты освоения Программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО, а также предполагает достижение следующих пла-

нируемых результатов: 

– отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

–  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизи-
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рующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

–  уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личност-

ном развитии; 

–  формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресур-

сов у детей и подростков с ОВЗ; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ; 

– обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися с ЗПР 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Психокоррекционные  занятия 

(психологические и дефектологические)" и коррекционный курс "Логопедические заня-

тия", а также предусматривает возможность проведения дополнительных  коррекционно-

развивающих  занятий. Необходимость проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий может возникнуть  в  следующих  случаях: 

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направ-

ленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивиду-

альных личностных нарушений/акцентуаций; 

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-

предметником  по  преодолению  индивидуальных  образовательных  дефицитов; 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ори-

ентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

Данный курс направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового 

возраста, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоот-

ношений с социумом. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" - раз-

витие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регу-

ляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций         

и поведения,  формирование  навыков самоконтроля; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

 развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного  

"образа Я"; 
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 развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и навы-

ков сотрудничества; 

 стимулирование    интереса        к        себе        и        социальному        окружению; 

 развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и      взрослы-

ми; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  

 становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных 

в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направлен-

ную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии 

с направленностью соответствующего модуля. 

 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные за-

нятия (психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

1. Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (раз-

делы "Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний"); 

2. Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие лич-

ностного самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения"); 

3. Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуника-

тивных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 

 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

также индивидуально. 

 

Коррекционный курс  "Психокоррекционные занятия  (дефектологические)" 

 

Программа данного курса направлена на развитие необходимых для формирования 

учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений позна-

вательных процессов, специальном формировании метапредметных умений и социальных 

(жизненных) компетенций. 

Задачи курса:               

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие        логиче-

ских мыслительных операций; 

 развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгорит-

мов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 

структурных компонентов; 

 специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 
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 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия  (дефектологические)" постро-

ен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения мо-

дулей и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную 

деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 

программой. Модульный принцип построения курса подразумевает определение приори-

тетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка 

или группы обучающихся.  

 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные за-

нятия (дефектологические)" выделяются следующие модули и  разделы программы: 

1. Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (раз-

делы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций ана-

лиза, синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических дей-

ствий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие 

логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", 

"Развитие способности к пониманию скрытого смысла  пословиц  и  поговорок, текстов"). 

2. Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материа-

ле" (разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные дей-

ствия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов",  

"Познавательные действия по преобразованию информации"). 

 
Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

также индивидуально. 

 

Коррекционный курс "Логопедические занятия"  

 

Данный курс направлен на формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, 

развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического за-

паса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и 

письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или 

ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся 

с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мо-

тивации к самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 
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навыков грамотного письма; 

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

 
 

Программа коррекционного курса "Логопедические   занятия" построена по модуль-

ному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений коррекцион-

ной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. 

Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучаю-

щихся с ЗПР.   

 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" 

выделяются следующие модули: 

1. Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика"; 

2. Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков сло-

вообразования. Морфемика"; 

3. Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфоло-

гия"; 

4. Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение,                        аудирова-

ние, чтение, письмо)". 

 

Занятия по коррекционному курсу "Логопедические занятия" могут проводиться в 

разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами),        а  также индивидуаль-

но. 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся 

в освоении АООП ООО (вариант 7.2) 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизи-

руются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциаль-

ными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-

ты осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуще-

ствить 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 ЗПР программы коррекцион-

ной работы используются все формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диа-

гностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых об-

разовательных 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 
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времени обучения обучающегося. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позво-

ляет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсут-

ствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении пла-

нируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения даль-

нейшей стратегии продолжения реализации разработанной программы коррекционной ра-

боты или внесения в нее определенных корректив. 

Итоговая диагностика проводится на заключительном этапе и выступает оценкой до-

стижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

 

Стартовую, текущую и итоговую диагностику разрабатывает образовательное 

учреждение с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представите-

лей). 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное пси-

холого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

обучающихся с ЗПР (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 

 

 

 

 

 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания для обучающихся с ЗПР н а  у р о в н е  о с н о в н о -

г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  соответствует ФГОС ООО и реализуется в рамках ООП 

ООО МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда». Размещена на  сайте. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план МОУ СШ № 43 полностью соответствует Федеральному учебному 

плану для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) и также соответ-

ствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о 

включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов по Программе коррекци-

онной работы. 

Учебный план фиксирует максимальный объем  учебной  нагрузки обучающихся с 

ЗПР;  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам 

и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образова-

тельных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных моду-

лей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

 Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 5 5    10 

 Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

 Вероятность и стати-

стика 

  1 1 1 3 

 Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

 Обществознание  1 1 1 1 4 

 География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/1300339265/XA00M5U2N0/
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 Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 1    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

 Изобразительное искус-

ство 

1 1 1   3 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
   1 1 2 

ИТОГО: 27 28 30 31 32 248 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 1 9 

 История     0,5  
   1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область)  

10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развиваю-

щие занятия: психокоррекционные (психологиче-

ские и дефектологические)» 

3 3 3 3 3 15 

Коррекционный курс: «Логопедические занятия» 2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности: 5 5 5 5 5 25 

- Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

- Тропинка к профессии 1     1 

- Россия – мои горизонты  1 1 1 1 4 

- Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

- Финансовая грамотность 1   1  2 

- Направления внеурочной деятельности по инте-

ресам 

1 2 2 1 2 8 

 

 

 
3.2. Календарный учебный график  

на 2024/2025 учебный год 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями),  ФГОС ООО, ФОП ООО и  требованиями к организации образовательного 

процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении на-

чального общего, основного общего, среднего общего  образования для отдыха и иных со-

циальных целей (далее - каникулы). 

1. Начало учебного года: 02.09.2024 г. 
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2. Окончание учебного года: 27.05.2025 г. 

3. Начало учебных занятий:  

1-е, 2-е, 4-е, 5-е, 7-11-е классы – 08.00; 

3-и, 6-е – 13.00. 

4. Сменность занятий: в две смены. 

5. Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя во всех классах. 

6. Регламентирование образовательного процесса:  

 

Основное  общее образование 

5 – 9 классы  

 №  

триместра 

№  

семестра 

Дата начала и 

окончания  

семестра 

Продолжительность  

семестра 

Дата начала  

и окончания 

каникул 

Продолжительность  

каникул 

I I 02.09 – 27.10 8 недель 28.10 – 03.11 

 

7  

календарных дней 

II II 04.11 -  28.12 8 недель, 1 день 29.12 – 08.01 11  

календарных дней 

III 09.01 – 16.02 5 недель, 2 дня  17.02 – 23.02 7  

календарных дней 

III IV 24.02 – 06.04 6 недель 07.04 – 13.04 7  

календарных дней 

V  14.04 – 27.05 

  

6 недель, 2 дня 28.05 – 31.08  

ИТОГО:  34 недели  32  

календарный день 

 

Дополнительно:  

- рабочий день 28.12.2024 г. (суббота) за 30.12.2024 г. (понедельник); 

- 26.05.2025 г., 27.05.2025 г. – по расписанию вторника и среды соответственно. 

Окончание учебного года для учащихся 9-х классов в соответствии с расписанием ГИА. 

 

7. Продолжительность уроков: 

- для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков в день по 40 минут; 

- для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков в день по 40 минут. 

 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в сле-

дующие сроки: 

 

 I триместр II триместр III триместр 

5 – 8, 10 классы 07.10 – 18.10 27.01 – 07.02 05.05 – 16.05 

9, 11 классы 07.10 – 18.10 27.01 – 07.02 05.05 – 16.05 

 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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3.3. План внеурочной деятельности 

         (основное общее образование) 

5 – 9 классы 

 Пояснительная записка. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования (ФГОС ООО) Основная образовательная программа основного 

общего образования МОУ СШ № 43  реализуется, в том числе, и через внеурочную дея-

тельность.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы МОУ СШ № 43. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования школы и определяет содержательное наполнение направлений вне-

урочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность 

по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информа-

ционной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятель-

ность, повышения гибкости ее организации. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей. целеустрем-

ленности   и настойчивости в достижении результата. 

5.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового обра-

за жизни.   

 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообра-

зие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного ки-

нематографа. 

 

Внеурочная деятельность в МОУ СШ № 43 направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных 

и предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной деятельности. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность в МОУ СШ № 43, не более 10 часов. Для недопущения пе-

регрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
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внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеуроч-

ная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

 

 Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающе-

гося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей совре-

менного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отно-

шением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность со-

держания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 

Формы внеурочной деятельности предусматривают  активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий ре-

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

другие), походы, деловые игры и другое. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной де-

ятельности, как правило, не проводится. Результаты могут быть учтены в форме защиты 

проектной работы, выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной 

работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя 

и с учетом особенностей реализуемой программы. 
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План внеурочной деятельности  МОУ СШ № 43 

(основное общее образование) 
 на 2024/2025 учебный год  

 

Направление развития личности Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

Класс / Объем внеурочной деятельности, час 

Наименование Структура и  

состав 

5аб 6аб 7аб 8аб 9аб ВСЕГО 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательные 

мероприятия и 

организационная 

деятельность 

Спартакиады, экскур-

сии, тематические уче-

ния и тренировки, заня-

тия в спортивном зале и 

на свежем воздухе, бе-

седы, соревнования, 

подвижные игры, кон-

курсы, концерты, со-

брания, классные часы 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 

Ученические со-

общества Клуб «Спарта» 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 

 Курсы Секция «Спортивные 

игры»   1 34       1 34 

Секция «Настольный 

теннис» 
1 34         1 34 

Социальное Воспитательные 

мероприятия и 

организационная 

деятельность 

 

Беседы, предметные 

недели, проектная дея-

тельность, благотвори-

тельные акции, конкур-

сы, олимпиады, концер-

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 
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 ты, собрания, классные 

часы 

«Разговоры о важном» 2 34 2 34 2 34 2 34 2 34 10 340 

Ученические со-

общества 

Клуб «Российское дви-

жение школьников» 
      0,5 17   0,5 17 

Курсы Кружок «Основы фи-

нансовой грамотности» 

 

1 32     1 32   2 64 

Общеинтеллек- 

туальное 

Воспитательные 

мероприятия и 

организационная 

деятельность 

Интеллектуальные иг-

ры, квесты, викторины, 

диспуты, проектная и 

исследовательская дея-

тельность, предметные 

недели, конкурсы, 

олимпиады, конкурсы, 

концерты, классные ча-

сы, собрания 

 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Ученические со-

общества 

Объединение «Проек-

тория» 
        1 34 1 34 

Духовно-

нравственное 

Воспитательные 

мероприятия и 

организационная 

деятельность 

Концерты, тематиче-

ские вечера, беседы, 

экскурсии, выставки 

творческих работ, кон-

курсы, концерты, клас-

сные часы, собрания 

 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Ученические со-

общества 

Объединение «Юнар-

мия» 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Общекультурное Воспитательные 

мероприятия и 

Беседы, экскурсии, по-

сещение концертов, вы-
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 
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организационная 

деятельность 

ставок, театров, созда-

ние творческих проек-

тов, выставки рисунков, 

поделок и творческих 

работ, конкурсы, кон-

церты, торжественные 

собрания, классные ча-

сы 

ИТОГО: 11 336 9 272 7 206 9,5 287 9 272 45,5 1543 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы основного общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой систему требований к кадровым, психолого-

педагогическим, финансово-экономическим, материально-техническим, информационно-

методическим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют со-

бой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно стать создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их об-

разовательных потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), направленной на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людь-

ми, гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также ее взаимодей-

ствие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межве-

домственного взаимодействия). 

 

При реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР в образовательной организации 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания обра-

зовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей 

и особенностей здоровья. 

 

3.4.1. Кадровые условия 

 

Для реализации АООП ООО привлечены специалисты: 

 

№ п/п Специалисты Функции Кол-во 

1. Учитель-предметник Организация условий для успешного про-

движения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, не-

обходимых для развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальны-

ми особенностями 

1 

3. Учитель-логопед Осуществляет диагностику, коррекцию и 

развитие всех сторон речи (фонетико- фо-

нематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формиро-

вании навыков вербальной коммуникации 

1 

4. Социальный педагог Создание условий для адаптации учащего- 1 



121 

 

ся и его родителей к обучению по АООП 

ООО 

5. Педагог-организатор Осуществляет диагностику, коррекцию 

психоэмоциональной сферы обучающихся 

1 

6. Педагог-библиотекарь Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образова-

тельного процесса в урочное и внеурочное 

время 

1 

7. Педагог-организатор 

ОБЗР 

1 

8. Педагог дополнительного 

образования 

Обеспечивает для специалистов ОУ усло-

вия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную ра-

боту 

1 

9. Административный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ усло-

вия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную ра-

боту 

3 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР долж-

ны обеспечивать возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии познаватель-

ной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности подростка с ЗПР. 

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отражение в 

индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основного об-

щего образования, определяемых на ПМПК применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в 

МОУ СШ № 43 соответствуют их особым образовательным потребностям и включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи 

на уровне основного общего образования;

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР;

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции;

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам 

за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований;

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на ком-

пенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития;

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррек-

цию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, ком-

муникативной, регулятивной сферах;

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегу-

ляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков соци-
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ально одобряемого поведения;

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня пси-

хофизического развития обучающегося с ЗПР;

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребно-

стям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования.

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, вводятся ви-

ды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования как в его академической части, так и в части 

формирования социальных (жизненных) компетенций:  

 усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем;  

 чередование видов деятельности;  

 освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;  

 использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы).  

Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного 

речевого высказывания используются опорные слова и клише. Особое внимание уделяется 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таб-

лиц, классификаций с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 

примерами и др. 

Организация процесса обучения подростков с ЗПР предусматривает применение здоро-

вьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР вводится: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 

пауз;

 использование коммуникативных заданий для решения учебных задач и формиро-

вания положительного отношения к учебным предметам;

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и кор-

рекционных курсов;

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам и во внеурочное время.

 

 

3.4.3. Финансов-экономические условия 

 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образова-

ния.  

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с 

ЗПР, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» и подходах,  
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прописанных в Федеральной федеральную адаптированную образовательную программу ос-

новного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в соот-

ветствии с расходными обязательствами на основе государственного (муниципального) за-

дания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, муниципаль-

ного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения 

государственных гарантий. 

Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного об-

щего образования детьми с ЗПР, тип образовательной организации, сетевые формы реализа-

ции АООП ООО, образовательные технологии, специальные условия получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечение дополнительного профессионального образования педа-

гогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность по реализации образова-

тельных программ, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-

вья обучающихся, а также иные предусмотренные законодательством особенности организа-

ции и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающих-

ся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с обра-

зовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР учитывает рас-

ходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных условий 

получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями обуча-

ющихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не предполагает 

выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в це-

лом соответствуют условиям, необходимым для реализации ООП ООО. Вместе с тем, они 

должны отвечать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на уровне ос-

новного общего образования. Материально-техническая база образовательной организации 

должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образова-

ния выполняются требования к: 

 организации пространства, в котором обучается подросток с ЗПР;

 организации временного режима обучения;

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования;

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инстру-

ментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/1300260897/XA00LTK2M0/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/1300260897/XA00LTK2M0/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/1300260897/XA00LTK2M0/
https://plus.1zavuch.ru/%23/document/99/1300260897/XA00LTK2M0/
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и позволяющим реализовывать АООП ООО обучающихся с ЗПР.

 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и обеспечения 

психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР предусмотрено наличие 

отдельного помещения для проведения занятий с педагогом-психологом/специальным пси-

хологом, учителем-логопедом и др. специалистами. 

 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5–9 классы). 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, муль-

тимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, способствуют мотивации 

учебной деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных технологий 

в случае необходимости. 

 

При освоении адаптированной основной образовательной программы на уровне основ-

ного общего образования школьники с ЗПР обучаются по базовым учебникам, входящим в 

Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и ди-

дактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных но-

сителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП ООО. 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией про-

граммы основного общего образования, планируемыми результатами, организацией образо-

вательного процесса и условиями его осуществления. МОУ СШ № 43 обеспечивает инфор-

мационную открытость для всех участников образовательных отношений посредством раз-

мещения информации на официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия ре-

ализации адаптированной основной образовательной программы ООО обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

 

Основными элементами информационно-образовательной среды  МОУ СШ № 43 явля-

ются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность МОУ СШ № 43 (бухгалтерский учёт, делопро-
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изводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организаци-

ями социальной сферы и органами управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


