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1. Целевой раздел АООП ООО 
для обучающихся с задержкой психического развития. 

1.1 Пояснительная записка 
АООП НОО обучающихся с ЗПР муниципального казенногобщеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Кошуки (далее образовательная организация) 
разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 
с изменениями и дополнениями;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286; 

• Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 
просвещения от 24.11. 2022 № 1023.  

• Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной 
приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372.  

• Приказом Министерства просвещения от 01.02. 2024 № 67 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающихся адаптированных 
образовательных программ».  
 

 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучающихся с 

ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 
разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, 
что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегосязадержку 
психического развития, включающий функциональную и/или органическую недостаточность 
центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на 
уровне начального общего образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и 
стойкости данного нарушения развития, что определяет необходимость обеспечения специальных 
образовательных условий при обучении таких обучающихся на уровне основного общего 
образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной 
на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных компетенций, 
преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной 
школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные затруднения в 
учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 
специфическими недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции 
поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития МКОУ СО школы с. 
Кошукиявляется основным документом, определяющимсодержаниеобщегообразования, 
атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельность организации в единстве урочной и 
внеурочной деятельности при учете 
установленногоФГОСОООсоотношенияобязательнойчастипрограммыичасти, 
формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

АООПОООдляобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияпредставляетсобойобразователь
нуюпрограмму, адаптированнуюдляобучения, 
воспитанияисоциализацииобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитиясучетомособенностейих
психофизическогоразвития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 
потребностей, обеспечивающую коррекциюнарушенийразвитияи социальную адаптацию. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 
Целямиреализации АООПОООдляобучающихсясЗПР являются: 
 ОрганизацияучебногопроцессадляобучающихсясЗПРсучетомцелей, 

содержанияипланируемыхрезультатовосновногообщего образования, отраженныхв 
ФГОСООО; 

 Созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 
 организациядеятельностипедагогическихработниковобразовательнойорганизациипосоздани

юиндивидуальных программиучебныхплановдляобучающихся сЗПР. 
Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматриваетрешениеследующих основных задач: 
 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здоровогообразажизни, высокойкультурымежличностногоимежэтническогообщения, 
овладениеосноваминаук,государственнымязыкомРоссийской Федерации, навыкамиумственногои 
физическоготруда,развитиесклонностей, интересов, способностей ксоциальномусамоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретениюзнаний, умений,навыков, определяемыхличностными, 
семейными,общественными,государственнымипотребностями ивозможностями обучающегося, 
индивидуальнымиособенностямиегоразвитияи состоянияздоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 
общегообразования; 
достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПОООобучающимисясЗПР; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 
 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательнойпрограммы и соответствующему усилению
 воспитательного и социализирующего  потенциалаобразовательной
  организации,  инклюзивного подхода  в  образовании, 
 обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-
педагогическогосопровождениякаждогообучающегосясЗПРнауровнеосновного 
общегообразования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 
включенияихвдеятельностьклубов, секций, студийикружков, 
включениявобщественнополезнуюдеятельность, в том числе 
сиспользованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования; 

 организациятворческихконкурсов, проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании развитиисоциальнойсреды образовательнойорганизации; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенногопункта, района, города)для приобретенияопыта реальногоуправленияидействия; 
 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональнойориентацииобучающихсяприподдержкепедагогическихработников, 
психологов, социальныхпедагогов, сотрудничествосбазовымипредприятиями, 
организациямипрофессиональногообразования, центрамипрофессиональнойработы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социальногоздоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 
 

АООПОООдляобучающихсясЗПРучитываетследующиепринципыиподходы: 
 принципучетаФГОСООО:АООПОООбазируетсянатребованиях,предъявляемыхФГОСООО

кцелям, содержанию, планируемымрезультатамиусловиямобучениянауровнеосновногообщего 
образования; 

 принципучетаязыкаобучения: сучетомусловийфункционированияобразовательной 
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организации АООП ООО определяет право получения образования на родном языке из числа 
языковнародов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 
учебных планах, планахвнеурочнойдеятельности; 

 принципучетаведущейдеятельностиобучающегося:АООПОООобеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмыформирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль исамоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и 
механизмыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучающихсясЗПРсучетомм
ненияродителей(законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 
наразвитие активной учебно-познавательной деятельности 
обучающегося на основе
 освоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличности, 
формированиеегоготовностиксаморазвитиюи непрерывномуобразованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностейобучающихсясЗПРприпостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразоват
ельно-воспитательныхцелей ипутей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемыхучебныхпредметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь урочной 
ивнеурочнойдеятельности, 
предполагающийнаправленностьучебногопроцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоения
образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускаетсяиспользованиетехнологий, 
которыемогутнанестивредфизическомуи(или)психическомуздоровьюобучающихся, 
приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объемучебнойнагрузк
и, организацияучебныхивнеурочныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиям, 
предусмотреннымсанитарнымиправиламиинормамиГигиеническихнормативовиСанитарно-
эпидемиологическихтребований. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 лет 
(5–9 классы). При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 
применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования может 
быть увеличен, но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В 
этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, 
разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. 
Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей. 

1.1.4. Общая характеристика АООП ООО для обучающихся с ЗПР 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) «обеспечивает 
вариативность содержания образовательных программ основного общего образования, возможность 
формирования программ основного общего образования различного уровня сложности и 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая 
детей с ограниченными возможностями здоровья» (Раздел 1. Общие положения, п.1). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития МКОУ СО школы с. Кошуки (далее – АООП ООО 
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО(Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, предъявляемыми к структуре, условиям реализации 
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и планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, ФАОП ООО ОВЗ(Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1025),  
Приказом Минпросвещения России от 01.02.2024 N 67 "О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных адаптированных 
образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2024 N 77365),  
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования.  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 
 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 
 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
 программу воспитания обучающихся с ЗПР 
 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 
 учебный план;  
 план внеурочной деятельности;  
 календарный учебный график; 
 календарный план воспитательной работы; 
 систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, включая 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, 
финансовым условиям. 
Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на основе 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), формулированного по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования. АООП 
ОООобучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 
реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в части создания специальных условий 
получения образования. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в образовательных организациях 
разных типов: как в образовательных организациях общего типа, так и в специальных 
образовательных организациях или специальных классах, реализующих адаптированную основную 
образовательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР. 

 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенностиобучающихсясзадержкой психического развития. 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 
замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 
мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 
части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-
перцептивных и коммуникативных способностей. 
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При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать 
особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 
ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой психического 
развития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования нормативно 
развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий, 
учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной необходимости для 
обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения 
основного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случае 
обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому 
образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая 

корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 
Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ 
учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающегося. 
Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения 
избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

 
Особенности построения содержания образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа МКОУ СО школы с. Кошуки– это 
учебно-методическая документация, определяющая объем и содержание образования 
определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности применительно к определенной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к 
моменту завершения обучения на уровне основного общего образования должны полностью 
соответствовать требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной 
образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 
программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, совпадают с соответствующим 
разделом основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО).  

 

1.1.5. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 
потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне 
основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 
замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 
мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 
части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-
перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и 
эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 
окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 
начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР 
начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 
проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка 
происходят качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 
переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
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жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода 
становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные 
средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 
сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 
сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. 
В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и 
склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается 
внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обстренную 
восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие 
проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и 
социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 
особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 
личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную 
позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников 
часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не 
контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на 
преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 
устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 
несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 
некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции 
снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 
перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 
особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 
ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является 

одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным 
состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная 
продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 
деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 
посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 
длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 
заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 
обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как 
на мотивационном, так и на операциональномуровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 
демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 
поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального 
решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении 
логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 
актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление 
причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования ответа, способность 
делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 
осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в 
обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении простейших 
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прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 
операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в 
изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 
определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания для 
классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, 
затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 
системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-
символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 
материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим 
опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 
действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои 
действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 

стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 
фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция 
и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно 
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, 
они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст 
для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое 
оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими 
по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 
антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 
сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 
письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 
недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 
Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических 
нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 
языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 
орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 
построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические 
ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является недостаточная сформированностьсаморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 
регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения 
заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 
планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. 
Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. 
Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 
выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 
деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 
организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  
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Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. Слабость 
эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 
раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 
нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 
состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного 
выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная 
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 
формировани образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 
взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения 
партнера 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 
затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических особенностях 
личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность 
к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, 
боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 
перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 
сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 
собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные 

навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 
коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 
неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных 
особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и 
сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете 
интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение 
адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию 
подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 
принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут 
понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 
проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления 
в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют 
использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего 
коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со 
стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 
познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 
действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 
целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 
учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 
различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 
работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 
решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 
познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 
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усвоению новых знаний.  
Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 

собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них важнее 
внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и 
слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них 
быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении 
знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 
работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 
интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких 
как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 
ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью 
следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудностиусвоения и оперирования понятиями, 
склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более 
продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 
смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им 
сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 
содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного 
способа действия, применении известного способа решения в новых условиях или одновременном 
использовании двух и более простых алгоритмов. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на 
уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 
специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 
особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 
расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, потребность 
в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 
родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 
и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 
образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности 
уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 
составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 
способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 
программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 
усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 
(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 
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практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 
дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных 
задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 
закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 
увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 
подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала 
при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 
образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 
обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 
повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 
деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 
неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной 
точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 
осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 
эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 
затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 
взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 
дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 
знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 
формирование читательской культуры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 
инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 
программы; 

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

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 
социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 
максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемусяс ЗПР в осознании 
социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности 
при установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 
поведения. 
В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 
соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона 
об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных 
условий позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную среду образовательной 
организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся 
с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации 
должна соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового 
возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 
обучающихся. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования 
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 ПланируемыерезультатыосвоенияАООПООО 
 
 

Личностные, метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкой 
психического развития АООП ООО для обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОСООО с 
учетом их особых образовательных потребностей.  

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должен достичь следующих результатов:  
 личностные результаты (включающие осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 
личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом),  

 метапредметные результаты (освоение обучающимися межпредметных понятий 
(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в 
целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и 
социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 
и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 
в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории),  

 а также предметные результаты (включающие освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов). 

Планируемые результаты освоения программы являются содержательной и критериальной 
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, модулей в 
соответствии с учебным планом и курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом 
внеурочной деятельности, а также рабочей программы воспитания, программы формирования 
универсальных учебных действий обучающихся, системы оценки качества освоения обучающимися 
программы основного общего образования.  

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 
обучающимися программы основного общего образования:  

1. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 Гражданского воспитания,  
 Патриотического воспитания,  
 Духовно-нравственного воспитания,  
 Эстетического воспитания,  
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,  
 Трудового воспитания,  
 Экологического воспитания,  
 Ценности научного познания. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 
и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 
способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - 
оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 
 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

2. Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования 
отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия,  
2) базовые исследовательские действия,  
3) работа с информацией. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение,  
2) совместная деятельность,  
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация,  
2) самоконтроль,  
3) эмоциональный интеллект,  
4) принятие себя и других,  
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

3. Предметные результаты освоения программы основного общего образования 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ОО предусматривает 
изучение предметов на базовом уровне. Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные 
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требования к предметным результатам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе 
использовать материалы примерных рабочих программ в соответствии с пунктом 7.2. статьи 12 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей (законных 
представителей) обучения по программам углубленного уровня, в том числе по индивидуальным 
учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательной программы, 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и др. данный раздел 
дополняется требованиями к предметным результатам в соответствии с решением. Дополнения 
оформляются в виде приложений.  

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности.  

 
Предметные результатыпо учебному предмету «Русский язык»: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том 
числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 
современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 
выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в 
современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой 
общения; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике; 

Предметные результатыпо учебному предмету «Литература»: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 
творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную 
в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 
смыслов; 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 
250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 
источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
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художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения 
с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа); 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 
свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 
информационной безопасности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» (немецкий язык): 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 
образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 
информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 
аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 
(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 
прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление 
признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 
основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 
классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 
понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 
числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 
освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 
использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 
использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 
досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 
элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь 
базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 
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изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 
уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 
говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 
его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 
тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 
сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме.  

 
По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 
1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; 
умение использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 
распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 
высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 
натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 
десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 
арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 
упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 
прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 
корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 
больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-
рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 
числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 
числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 
уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 
уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с 
одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; 
умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений 
уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 
квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 
графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 
решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 
зависимости между величинами; 
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7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 
при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 
работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 
семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 
результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 
ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 
пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 
нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 
параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; 
умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус 
угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем 
мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 
площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 
треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 
помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 
описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 
использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 
других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 
распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 
событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение 
находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными 
событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила 
умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 
практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с 
понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 
явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 
математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики 
в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной 
и всемирной истории. 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 
1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических 
задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи 
данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 
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счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 
счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 
принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в 
различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 
определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 
него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать логические 
выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 
деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 
управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном 
из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), 
реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 
ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 
выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 
алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 
одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 
натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 
использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; 
умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 
задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 
числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 
системы, работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 
интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 
архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 
технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 
навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 
цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные 
таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 
диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в 
электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 
относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного 
моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 
технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 
работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 
поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 
Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 
доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 
технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 
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15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

По учебному предмету «История»: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 
истории, события истории родного края и истории России; определять современников исторических 
событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 
участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 
фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 
важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 
годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение 
событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 
эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 
аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту 
и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 
анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 
информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 
задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному предмету «Обществознание»: 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 



21  

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 
сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 
жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных 
с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических 
потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 
общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 
элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 
и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 
мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 
опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 
налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 
международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 
исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое 
отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 
знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 
аргументами; 
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13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 
финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой 
и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 
финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 
культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету «География»: 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 
окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 
населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 
развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 
определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 
терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 
выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 
характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 
процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 
объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач 
в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

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

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 
экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 
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благополучия. 
По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений 

о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 
системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 
эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 
российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 
мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, 
об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное 
и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, 
передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение 
и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование 
(испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 
действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, 
отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, 
естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение 
линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных 
физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование 
их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 
процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 
правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, 
уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 
принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-
кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических 
полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, 
отражения и преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, 
используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 
промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила 
тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 
значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать 
погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 
труда: 

 наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 
установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и 
записывать его результаты, формулировать выводы; 

 проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 
заданной погрешности результатов измерений; 

 проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 
экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 
полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 
погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 
твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 
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нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 
7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 
строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 
закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 
связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 
недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 
справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 
физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 
решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 
приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 
информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 
запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 
дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-
популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 
владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 
одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения 
на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 
задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 
осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 
группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 
обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности. 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 
общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 
формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химической 
номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-
познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 
которая включает: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 
простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные 
атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный 
объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции 
соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой 
эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического 
элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, 
ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, 
степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 
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ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка 
(атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-
восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 
химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), 
коррозия металлов, сплавы; 

 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 
Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 
представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 
теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 
электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической 
системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 
объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками 
строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 
распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и 
кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 
реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической связи 
и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 
озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 
алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 
хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), 
цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и 
VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); 
умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 
применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 
превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 
человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 
ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 
свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 
генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 
долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество 
вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и 
находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и 
предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 
химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 
экспериментов: 

 изучение и описание физических свойств веществ; 
 ознакомление с физическими и химическими явлениями; 
 опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 
 изучение способов разделения смесей; 
 получение кислорода и изучение его свойств; 
 получение водорода и изучение его свойств; 
 получение углекислого газа и изучение его свойств; 
 получение аммиака и изучение его свойств; 
 приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
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 исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 
 применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 
 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 
 получение нерастворимых оснований; 
 вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
 решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»; 
 решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 
 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»; 
 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 
 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 
 качественные реакции на присутствующих в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 
аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 
графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной 
среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 
способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, 
белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 
изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 
продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, 
сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 
умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 
обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 
сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 
общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 
научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 
оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 
2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 
функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 
органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 
современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 
изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 
биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 
методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 
наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 
с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 
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5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 
числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 
происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 
сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 
жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 
факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 
биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 
родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной 
информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 
жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 
причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 
результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 
живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 
критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 
проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 
гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 
публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 
здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 
зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 
растений и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 
цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 
По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 



28  

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 
художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 
построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 
отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 
художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-
прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных художников декоративно-
прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 
изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 
использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для 
создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы 
окружающей реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, 
используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) 
как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить 
изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 
характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления 
окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать 
различные художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; 
создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: 
выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы 
художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических 
композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 
технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 
По учебному предмету «Музыка»: 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 
уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 
черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 
в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 
Предметные результаты по учебному предмету «Труд(технология)»: 
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 
трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 
интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 
анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 
решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
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предметам для решения прикладных учебных задач; 
6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

По учебному предмету «Физическая культура»: 
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 
пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 
оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 
упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 
при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
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пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 
возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 
время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах 
и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

При включении в основную образовательную программу предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности, предметные результаты для которых не прописаны в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, предметные 
результаты разрабатываются самостоятельно, прописываются в конкретных рабочих программах по 
предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности. При разработке программ курсов 
внеурочной деятельности в разделе «Предметные результаты» прописываются результаты с учетом 
специфики содержания предметных областей.  

 
При проектировании ипланируемыхрезультатовреализуетсяиндивидуально-

дифференцированный подходкакодин изведущихв процессеобразованияобучающихсясЗПР. 
Припроектированиипланируемыхпредметныхрезультатовпоотдельнымпредметамучитывают

сяособыеобразовательныепотребности ивозможностиобучающихсясЗПР. 
ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисясЗПРАООПОООдополняютсярезультатами

освоения ПКР: 
1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качествличности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 
способности ксоциальнойадаптациивобществе, втомчисле: 

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-
смысловыеустановки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-
нравственных норм и правил;правосознание, включая готовность к соблюдению прав и 
обязанностей гражданина РоссийскойФедерации;социальныекомпетенции, 
включаяспособностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциуме, 
значимостьрасширениясоциальныхконтактов, развития межличностных отношений при 
соблюдении социальных норм, правил поведения, ролейи форм взаимодействия 
всоциуме; 

 сформированностьмотивацииккачественномуобразованиюицеленаправленнойпознавател
ьнойдеятельности; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах исообществах, включая взрослыеи социальныесообщества; 

 способность повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, 
в томчислеумениеучитьсяудругихлюдей; 

 формированиеуменийпродуктивнойкоммуникациисосверстниками, 
детьмистаршегоимладшеговозраста, взрослымивходеобразовательной, 
общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и 
другихвидовдеятельности; 

 способностьосознаватьстрессовуюситуацию, 
оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия; 

 формулироватьиоцениватьриски, формироватьопыт, 
уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха; 
 способностьобучающихсясЗПРкосознаниюсвоихдефицитов(вречевом, двигательном, 

коммуникативном, волевомразвитии)ипроявлениестремлениякихпреодолению; 
 способностьксаморазвитиюиличностномусамоопределению, 

умениеставитьдостижимыецели и строитьреальныежизненныепланы. 
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 ЗначимымличностнымрезультатомосвоенияАООПОООдляобучающихсясЗПР, 
отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 
являетсясформированностьсоциальных(жизненных)компетенций, 
необходимыхдлярешенияпрактико-
ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающих
ся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР 
кизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродной среды; 
2) Результатамиовладенияуниверсальнымиучебнымидействиями, втомчисле: 

Самостоятельныммотивированнымопределениемцелиобразования, задачсобственнойучебнойи 
познавательной деятельности; 
Планированиемпутейдостиженияцелей, 
выборанаиболееэффективныхспособоврешенияучебных, познавательныхизадач, 
атакжезадачсоциальнойпрактики; 
самостоятельнымсоотнесениемсобственныхдействийспланируемымирезультатами, 
осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности 
другихобучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в 
рамкахпредложенныхусловийитребований;принятиемрешенийиосуществленияосознанноговыб
ора в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий 
сучетомизменяющейсяситуации;оцениваниемправильностивыполненияучебнойзадачи, 
собственных возможностей еерешения; 
планированиемирегуляциейсобственнойдеятельности; 
умениемиспользоватьсмысловоечтениедляизвлечения, обобщенияисистематизацииинформации 
из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решенияучебных 
ипознавательныхзадач; 
умениемопределятьпонятия, создаватьобобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, 
самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, устанавливатьпричинно-
следственныесвязи, осуществлятьлогическоерассуждение, делатьумозаключения(индуктивные, 
дедуктивныеипоаналогии), формулировать выводы; 
созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 
решенияучебных ипознавательныхзадач; 
организациейучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностиспедагогическимработникомис
верстниками;осуществлениемучебнойивнеурочнойдеятельностииндивидуальнои вгруппе; 
соблюдениемречевогоэтикета, 
втомчислереализациятребованийккультуреобщениясучетомкоммуникативной ситуации 
иречевыхпартнеров; 
использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своихчувств, мыслей и потребностей; 
активнымучастиемвдиалоге(полилоге)приинициированиисобственныхвысказываний, 
аргументации доказательствесобственного мнения; 
самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и 
учетаинтересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного 
мнения;распознаванием невербальных средств общения, 
 умением прогнозировать
 возможныеконфликтныеситуации, смягчая 
конфликты; 
владением устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;использованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий; 
экологическиммышлением, егоприменениемвпознавательной, коммуникативной, 
социальнойпрактикеипрофессиональной ориентации; 

3) достижениямипланируемыхпредметныхрезультатовобразованияирезультатовкоррекц
ионно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе:освоением 
входеизученияучебныхпредметовумений, специфическихдляданной предметнойобласти, 
видовдеятельностипополучениюновогознанияврамкахучебногопредмета, егопреобразованию
 и применению в учебных,  учебно-проектных и социально-
проектныхситуациях; 
формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 
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ключевыхтеориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методамии приемами; 
освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных 
учебныхдействий", "ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся", "Основыучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности";учебныхпрограммпопредметамучебногоплана; 
применениемразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахивсетиИнтернет), обработки и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательнымизадачами, 
втомчислеприподготовкепрезентацийдляустныхответов(например, выступлений). 
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При разработке программ курсов внеурочной деятельности в разделе «Предметные 

результаты» прописываются результаты с учетом специфики содержания предметных областей.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, 
обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновнымифункциямиявляют
ся: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоенияАООПОООдляобучающихсясЗПРиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи, 
позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательным процессом. 

Приорганизацииоценочныхпроцедурдляобучающихсявсоответствии 
сАООПОООдляобучающихсясЗПРсоздаютсяспециальныеусловия, 
обусловленныеособымиобразовательнымипотребностямиобучающихсясЗПРиспецификойнаруше
ния.Данныеусловиямогутвключают: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (вмалойгруппе, 
индивидуальную)сучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхособе
нностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствиемотивационногоэтапа, способствующегопсихологическомунастроюнаработу; 
 организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения 

времени, отводимогона выполнение работы; 
 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальнойподдержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые 
опоры в виде ключевыхслов, плана, образца)присамостоятельномприменении; 

 гибкостьподходаквыборуформыивидадиагностическогоинструментарияиконтрольно-
измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальныхвозможностейобучающегося с ЗПР; 

 большуювариативностьоценочныхпроцедур, 
методовоценкиисоставаинструментарияоценивания, 
позволяющуюопределитьобразовательныйрезультаткаждогообучающегосясЗПР; 

 адаптациюинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхтр
удностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по 
грамматическому исемантическомуоформлению, особоепостроениеинструкции, 
отражающейэтапностьвыполнениязадания); 

 отслеживаниедействийобучающегосясЗПРдляоценкипониманияиминструкции, 
принеобходимости, ее уточнение; 

 увеличениевременинавыполнениезаданий; 
 возможностьорганизациикороткогоперерывапринарастаниивповеденииобучающегосяпр

оявленийутомления, истощения. 
Объемисодержаниерекомендуемыхспециальныхусловийпроведениядиагностическихмероприя

тийопределяетсяпсихолого-педагогическимконсилиумомобразовательнойорганизацииивносится в 
специальный раздел индивидуального образовательного маршрута, доводится до 
сведенияпедагогических работников, родителей (законных представителей), администрации в 
соответствии сустановленнымиправиламиобразовательнойорганизации. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганизац
ииявляются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосн
оваихпромежуточнойиитоговойаттестации, 
атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательнойорганизации, 
мониторинговыхисследованиймуниципального, 
региональногоифедеральногоуровней;оценкарезультатовдеятельностипедагогическихработников
какосновааттестационныхпроцедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как
 основааккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки, 
еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребованияФГОСООО, 
которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяАООПОООд
ляобучающихсясЗПР.Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 
 стартовуюдиагностику; 
 текущуюитематическуюоценку; 
 психолого-педагогическоенаблюдение; 
 внутренний мониторинг образовательных достижений 
обучающихся. 
Внешняяоценка включает: 
 независимуюоценкукачестваобразования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсист
емнодеятельностный, 
уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-
деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихсяпроявляетсявоценкес
пособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, 
атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсясодержание
микритериямиоценки, вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения, 
выраженные вдеятельностной форме. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысобу
чающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
иинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимисяпланируемыхрезультатов базового уровня иуровней вышеи нижебазового. 
Достижениебазовогоуровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, 
целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазо
вымуровнемявляется границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 
продолжения обученияиусвоенияпоследующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 
� оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 
� использованиекомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамикииндивидуальн

ыхобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговойоценки;использованияконтекст
нойинформации(обособенностяхобучающихся, 
условияхипроцессеобученияидругое)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхупра
влениякачеством образования; 

� использованиеразнообразныхметодовиформоценки, взаимнодополняющихдругдруга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 
томчислеисследовательских)и творческих работ; 

� использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 
всамостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

� использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 
томчисле формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых)технологий. 
Оценкаличностныхрезультатовобучающихсяосуществляетсячерезоценкудостиженияпланиру

емыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы, 
которыеустанавливаютсятребованиямиФГОСООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентовобразовательнойдеятельности, включая внеурочнуюдеятельность. 
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Вовнутреннеммониторингевозможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезульт
атов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятыхв 
образовательнойорганизации; участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социальногоокружения, РоссийскойФедерации, общественно-
полезнойдеятельности;ответственностизарезультаты обучения; способности делать осознанный 
выбор своей образовательной траектории, в томчислевыборпрофессии;ценностно-
смысловыхустановкахобучающихся, формируемыхсредствамиучебныхпредметов. 

Результаты, полученныевходекаквнешних, такивнутреннихмониторингов, 
допускаетсяиспользоватьтолько ввиде агрегированных(усредненных, анонимных)данных. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезуль
татовосвоенияАООПОООдляобучающихсясЗПР, которыеотражаютсовокупностьпознавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 
системумеждисциплинарных(межпредметных) понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсякомплексомосвоенияпрограммуче
бныхпредметови внеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметных результатовявляетсяовладение: 
Познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(замещение, моделирование, 

кодированиеидекодированиеинформации, логическиеоперации, 
включаяобщиеприемырешениязадач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 
учитыватьпозициюсобеседника, организовыватьиосуществлятьсотрудничество, взаимодействиес 
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педагогическимиработникамиисосверстниками, 
адекватнопередаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельнос
ти, учитыватьразныемненияиинтересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые дляорганизациисобственнойдеятельности 
исотрудничествас партнером); 

регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями(способностьприниматьисохр
анятьучебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия, вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение, 
ставитьновыеучебныезадачи, 
проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве, 
осуществлятьконстатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальныйконтрольна уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательнойорганизации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 
периодичность внутреннего 
мониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосоветаобразовательнойорганизаци
и.Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиемате
риалыпооценкечитательскойицифровойграмотности, сформированностирегулятивных, 
коммуникативныхипознавательныхуниверсальных учебныхдействий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может 
проходить на основеметода экспертныхоценок. 

Формыоценки: 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе сучетомособых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР; 
дляпроверкицифровойграмотности-

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 
дляпроверкисформированностирегулятивных, 

коммуникативныхипознавательныхуниверсальных учебных действий - экспертная оценка 
процесса и результатов выполнениягрупповыхи (или) индивидуальныхучебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
менее чем одинраз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов 
обучающегося с ЗПР должна бытьнаправлена, прежде всего, на получение информации об 
индивидуальном прогрессе обучающегося 
вдостиженииобразовательныхрезультатов.Важнотакжеобеспечитьиндивидуализациюэтап
ностиосвоенияметапредметных результатоввсвязи 
сособенностямиразвитияобучающегосяс ЗПР. 

Групповыеи(или)индивидуальныеучебныепроекты(далее-
проект)выполняютсяобучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметн
ойосновесцельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания избранных областейзнаний и (или) видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческуюи другие). 

Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 
Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 
Письменнаяработа (эссе, реферат, аналитическиематериалы, обзорные материалы, 

отчеты опроведенныхисследованиях, стендовыйдоклад идругие); 
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), 
представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 
анимацииидругих; 

материальныйобъект, макет, иноеконструкторскоеизделие; 
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отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 
Требованиякорганизациипроектнойдеятельности, 

ксодержаниюинаправленностипроектаразрабатываютсяобразовательнойорганизациейсуче
томособыхобразовательныхпотребностейобучающихся сЗПР. 

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 
Сформированностьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:способностькс

амостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем, 
проявляющаясявумениипоставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработкуинформации, формулировку выводов и (или) обоснование и 
реализацию принятого решения, обоснованиеисозданиемодели, прогноза, макета, объекта, 
творческогорешенияидругих; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержаниеработы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 
или темойиспользоватьимеющиесязнанияи способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательной 
деятельностьювовремени;использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуще
ствлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях; 

сформированностькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:умениеяснои
зложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированноответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР с учетом 
спецификисодержанияпредметныхобластей, включающихконкретныеучебныепредметы, 
ориентированынаприменение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 
ситуациях и реальных жизненныхусловиях, а также на успешное обучение. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимис
япланируемыхрезультатовпо отдельным учебнымпредметам. 

Основнымпредметомоценкиявляетсяспособностькрешениюучебно-
познавательныхиучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способовдействий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 
соответствующимнаправлениямфункциональнойграмотности, 
сучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихся сЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 
изучаемойобласти знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятийиидей, а также процедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий"применение"включает: 
Использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач, 

различающихсясложностьюпредметного содержания, сочетанием универсальных 
познавательных действий и операций, степеньюпроработанностивучебномпроцессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получениюнового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач илипроблем, в том числе в ходе поисковой 
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий"функциональность"включаетосознанноеиспользованиеприо
бретенныхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучебныхпроблем, 
различающихсясложностьюпредметногосодержания, читательскихумений, контекста, 
атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Оценкафункциональнойграмотностинаправленанавыявлениеспособностиобучающ



38 
 

ихсяприменятьпредметные знанияи умениявовнеучебнойситуации, вреальнойжизни. 
Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедуртекущего, тематического, промежуточного и итоговогоконтроля. 
Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 
Списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспос

обовоценки(например, текущая(тематическая), устно (письменно), практика); 
Требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости

-сучетомстепенизначимостиотметокза отдельныеоценочные процедуры); 
Графикконтрольныхмероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценкиготовностик обучению на уровне основногообщего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на 

уровне основногообщего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательныхдостиженийобучающихсяс ЗПР. 

Объектомоценкиявляются:структурамотивации, 
сформированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальнымииспецифическимидляос
новныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами, 
втомчисле:средствамиработысинформацией, знаково-символическимисредствами, 
логическимиоперациями. 

Стартоваядиагностикапроводитсяпедагогическимиработникамисцельюоценкиготов
ностикизучениюотдельныхпредметов.Результатыстартовойдиагностикиявляютсяосновани
емдлякорректировкиучебных программииндивидуализации учебного процесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения
обучающегосяс ЗПР восвоении программы учебногопредмета. 

Текущаяоценкаможетбытьформирующей(поддерживающейинаправляющейусилия
обучающегося, 
включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность)идиагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 
существующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты, 
этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомпланировании по 
учебномупредмету. 

Втекущейоценкеиспользуютсяразличныеформыиметодыпроверки(устныеиписьмен
ныеопросы, практическиеработы, творческиеработы, индивидуальныеигрупповыеформы, 
само-ивзаимооценка, рефлексия, 
листыпродвиженияидругие)сучетомособенностейучебногопредмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 
Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятемати

ческихпланируемыхрезультатовпо учебномупредмету. 
Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

 стартовая диагностика; 
 оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
 оценкауровняфункциональнойграмотности; 
 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемогонаосновевыполненияобучающимисяпроверочныхработ, 
анализапосещенныхуроков, анализакачестваучебныхзаданий, 
предлагаемыхпедагогическимработникомобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаетсярешениемпед
агогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 
являютсяоснованиемподготовкирекомендацийдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиег
оиндивидуализациии(или) дляповышенияквалификациипедагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
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освоения 
АООПОООдляобучающихсясЗПРдолжнапредусматриватьоценкудостиженияобучающими
сясЗПРпланируемыхрезультатовосвоенияПКР. 

ОценкадостиженийпоПрограммекоррекционнойработыимеетдифференцированный
характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 
обучающихся сЗПР. 

МониторингдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовПКРпредполагает: 
Проведениеспециализированногокомплексногопсихолого-

педагогическогообследованиякаждогообучающегосясЗПР, 
втомчислепоказателейразвитияпознавательной, эмоциональной, регуляторной, 
личностной, коммуникативнойиречевойсфер, 
свидетельствующийостепенивлияниянарушенийразвитиянаучебно-
познавательнуюдеятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень 
основного общего образования(стартоваядиагностикавначалеобучениявпятомклассе), 
атакженережеодногоразавполугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной 
и внеурочнойдеятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 
(проводится вначалеобучениявпятом классе, атакже не режеодного раза вполугодие); 

изучениемненияосоциокультурномразвитииобучающихсяпедагогическихработник
овиродителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 
общегообразования, а также не режеодного раза вполугодие). 

ИзучениедостижениякаждымобучающимсясЗПРпланируемыхрезультатовПКРпров
одитсяпедагогическимиработниками, втомчислеучителями-дефектологами, педагогами-
психологами, учителями-логопедами, социальнымипедагогами, учителями-
предметниками, класснымируководителями. 

ДляоценкирезультатовосвоенияобучающимисясЗПРПКР, в том числе 
расширениясферыжизненнойкомпетенции, используетсяметодэкспертнойоценки, 
которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециали
стов(экспертов)иродителейобучающегося.Даннаяпроцедураосуществляетсяназаседанияхп
сихолого-педагогическогоконсилиума и объединяет всех участников образовательного 
процесса, сопровождающих обучающегосясЗПР. Результатыосвоенияобучающимисяс 
ЗПРПКР невыносятся наитоговую оценку. 

РешениеодостиженииобучающимисяпланируемыхрезультатовПКРпринимаетпсихо
лого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 
материалов комплексногоизучениякаждогообучающегося, разрабатываетрекомендации 
длядальнейшегообучения. 

2. Содержательный раздел адаптированной основной 
образовательной программы основного общего 
образованияобучающихся с задержкой психического развития 
 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программы 
внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО.  

Для всех обучающихся с ОВЗ предусмотрено исключение учебного предмета 
«Физическая культура» и включение учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура», предметные результаты по которому определяются МКОУ СО школы с. 
Кошукисамостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых 
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образовательных потребностей. Рабочие программы являются приложением к 
образовательной программе основного общего образования. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с задержкой психического развития 

Универсальныеучебныепознавательныедействия:поотношениюкобучающимсясЗ
ПРпредметомособогокоррекционноговниманияявляетсяформированиеприемовмыслите
льнойдеятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 
сниженным уровнем развитиясловесно-логическихформ мышления. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия:поотношениюкобучающимся
сЗПРособую значимость представляет расширение коммуникативного репертуара, 
формирование навыковгибкости общения, соотносимых с контекстом социально-
коммуникативной ситуации, развитие речевыхкомпетенцийи связнойречи. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия:поотношениюкобучающимсясЗП
Рсаморегуляцияпознавательнойдеятельности, 
поведенияиэмоциональногореагированияявляетсяпредметом особого коррекционного 
внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПРявляетсяобязательным 
сквознымнаправлениемвобразовательномикоррекционном процессе. 
 
Целевойраздел 
 

Программаформированияуниверсальных и учебныхдействий(далее-
УУД)уобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее-ОВЗ) обеспечивает: 
 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию;формированиевнут

реннейпозицииличности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
УУДуобучающихся; 

 формированиеопытапримененияУУДвжизненныхситуациях и 
длярешениязадачобщекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий, 
формированиякомпетенцийвпредметныхобластях, учебно-исследовательскойи 
проектнойдеятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектнойдеятельности, в том числе творческихконкурсах, 
олимпиадах, научныхобществах, научно-практическихконференциях, олимпиадах; 

 овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверст
никами, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности; 

 формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ; 
 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентациейвыполненныхработ, 
основамиинформационнойбезопасности, 
умениембезопасногоиспользованиясредствИКТисети Интернетформирование 
культурыпользованияИКТ; 

 формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивогоразв
итияобщества; 

 
 развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация 
взаимодействиясовзрослымиисверстникамиприрасширениисоциальныхпрактикпри 
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общениисокружающимилюдьми. 
УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющиесярезультатамиосвоенияобучающимисяАООПООО. 
Достиженияобучающихся, 

полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов, учебныхкурсов, модулей, 
характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивныхУУДотражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактикеУУД, 
составляющиеумениеовладеватьучебными знаково-символическимисредствами, 
направленнымина: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 
декодирования информации, логическимиоперациями, 
включаяобщиеприемырешениязадач(универсальныеучебныепознавательныедействия)
; 
приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника, организовыватьиосуществлять 

сотрудничество, коррекциюспедагогическимиработникамиисосверстниками, 
адекватнопередаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятел
ьностииречи, учитыватьразныемненияиинтересы, 
аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию, задаватьвопросы, 
необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером(у
ниверсальныеучебныекоммуникативные действия); 

включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу, 
планироватьеереализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в ихвыполнение, ставитьновыеучебныезадачи, 
проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способудействия, 
актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятивныеде
йствия). 

Содержательный раздел 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 
программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 
определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 
компонентах: 

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 
различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 
типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 
текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов речи и жанров. 
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 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 
и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 
текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 
решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 
и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 
инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 
проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 
устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 
диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 
объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 
произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 
виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 
Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 
комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 
источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 
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информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 
передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 
задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 
детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 
зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 
информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 
функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 
прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 
оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 
информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять 
его путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 
словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 
дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 
диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 
анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 
другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 
письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 
общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 
суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 
(недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 
причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 
опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 
общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 
сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 
языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 
общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративного материала. 
 
 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 
языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 
средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 
явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 
единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 
диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 
языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 
(например, с помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 
клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 
 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически 
(в таблицах, диаграммах). 
Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 
дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 
выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 
сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 
 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 
высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 
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текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 
фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 
вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 
аудитории. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 
выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 
данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 
собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 
дефициты, ошибки и пр. 
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 и т. п. 
 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 
 Анализировать изменения и находить закономерности. 
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 
 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 
 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 
 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 
 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев. 
Формирование базовых исследовательских действий 
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 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 
математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 
параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 
пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 
закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно.  
Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 
информации, графические способы представления данных. 
 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 
решения учебной или практической задачи. 
 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 
противоречия в фактах, данных. 
 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 
доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 
графическом виде. 
 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 
формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 
пространстве. 
 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 
 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации. 
 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 
 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 
с другими членами команды. 
 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
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: меру собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
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 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 
процессов. 
 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 
социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 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 (эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 
 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 
исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 
привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 
 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 
оценивать их значимость. 
 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 
виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 
механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 
форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 
партий, общественно-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 о достижениях 
России в текст. 
 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций. 
 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 
деятельности в сфере духовной культуры. 
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом. 
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан. 
 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 
 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
 Классифицировать острова по происхождению. 
 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 
природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 
географической информации. 
 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 
(или) графической форме. 
 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 



48 
 

 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. 
 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 
различных способов повышения эффективности производства. 
Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 
 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 
авторов. 
 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 
работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 
др.). 
 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 
литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 
 Выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 
 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 
географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной. 
 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 
составлять план. 
 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 
 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 
обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях. 
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 
сферах в различные исторические эпохи. 
 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 
истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 
проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
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 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственным нормам. 
 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 
варианты выхода из конфликтной ситуации. 
 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 
зрения их соответствия духовным традициям общества. 
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности. 
 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 
 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 
 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 
 Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 
на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 
деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 
социальных движений, реформ и революций и т. д.). 
 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 
истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 
затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 
 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 
учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 
учебной и исторической литературе. 
 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 
способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений. 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 
—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 
например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов/групп веществ, к которым они относятся. 
 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 
на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 
проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 
сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
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Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 
деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 
материалы, ресурсы Интернета. 
 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 
выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-
научной проблеме. 
 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах. 
 Публично представлять результаты выполненного естественно- научного 
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 
наблюдения. 
 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-
научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 
результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 
 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования или проекта. 
 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
проявлений естественно-научной грамотности. 
 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 
требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 
 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 
или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 
 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-
научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 
 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 
решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 
 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 
поставленным целям и условиям. 
 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Познавательные универсальные учебные действия  
Познавательные универсальные учебные действия включают:  
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы (логические УУД);  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
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решения учебных и познавательных задач (знаково-символические / моделирование);  
 смысловое чтение;  
 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Коммуникативные универсальные учебные действия включают:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество);  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью (коммуникация);  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Регулятивные универсальные учебные действия включают:  

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности (целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач (планирование);  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция);  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения (оценка);  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 
саморегуляция) деятельности. 

ИСКУССТВО 
«Изобразительное искусство»: 
Овладение универсальными познавательными действиями  
 Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  
 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 образа;  
 структурировать предметно-пространственные явления;  
 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой;  
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции.  
Базовые логические и исследовательские действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры;  
 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 
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категорий 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 

установленной или выбранной теме;  
 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  
Работа с информацией:  
 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 

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

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 
видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 
презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  
 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами;  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 
окружающих; 6 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 
отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 
общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 
понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе общих позиций и учёта интересов;  

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 
или исследовательского опыта;  

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 
задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  
Самоорганизация:  
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 
развивать 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 порядок 
в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.  

Самоконтроль:  
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  
 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев.  
Эмоциональный интеллект:  
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 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 
эмоций других;  

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 
искусства 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 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 
межвозрастном взаимодействии. 

 
 «Музыка»: 
Овладение универсальными познавательными действиями  
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, жанры 
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 
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 
конкретного произведения, жанра, стиля;  

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 
звучания;  

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 
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 реальным 

и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 
 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач;  
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 
художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 
собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией:  
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом 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 
информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
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информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  
 различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 
установки.  

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 
специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 
ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 
публичного выступления;  

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 
расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 
соответствующий уровень общения.  

Вербальное общение:  
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  
 выражать своё 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, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;  
 понимать ценность такого социальнопсихологического опыта, экстраполировать его на 

другие сферы взаимодействия;  
 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 
при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 



55 
 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
Овладение универсальными регулятивными действиями  
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 учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать 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 её изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности;  
 понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

опыту;  
 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности 
(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.  

Эмоциональный интеллект:  
 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать 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, эстетическим 
предпочтениям и вкусам; признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении 
ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 
деятельности; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Овладение универсальными познавательными действиями  
Базовые логические действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов;  
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 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 
процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 
необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия:  
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации;  
 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  
 опытным путём изучать свойства различных материалов;  
 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 
приближёнными 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 возможности 

её решения;  
 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов.  
Работа с информацией:  
 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.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  
Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 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 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение.  
Самоконтроль (рефлексия):  
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  
 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта;  
 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения.  
Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 
такое же право другого на подобные ошибки. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями.  
Общение: 

 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.  

Совместная деятельность:  
 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта;  
 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности;  
 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности;  
 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  
 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 
«Физическая культура» 
Универсальные познавательные 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 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 
привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 
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 
изменениями показателей работоспособности; 

 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 
организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Универсальные коммуникативные действия:  
 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 
данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 
определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 
признакам утомления;  
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 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 
элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 
последовательность решения задач обучения;  

 оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  
 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими учащимися, 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.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  
 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на 
состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 
контроля и функциональных проб;  

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 
снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 
конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 
ошибку, право на её совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, 
терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 
приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Овладение универсальными познавательными действиями.  
Базовые логические действия:  
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  
 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 
повседневной жизни;  

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 
исследования;  
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 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 
объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: применять различные 
методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 
источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 
и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  
Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение:  
 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 
возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 
смягчения;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков 
и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
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 выбирать 
наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 
презентационные материалы.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи;  
 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 
результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, 
договариваться о результатах);  

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 
заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация:  
 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 
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самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 
задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;  

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 
принятое решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  
 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям.  
Эмоциональный интеллект:  

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 
анализировать их причины;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 
регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 
признавать право на ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим, осознавать 
невозможность контроля всего вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 
конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, 
отраженных в стандартах.  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
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небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать 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 универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
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 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

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

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
 выявлять и анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 принимать себя и других, не осуждая; 
 открытость себе и другим; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
На базе МКОУ СО школы с. Кошуки в обязательном порядке организована учебно-

исследовательская и проектная деятельность.  
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Базовые навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности 
закладываются в начальной школе, при переходе обучающихся в основную школу 
педагогическим коллективом в рамках урочной и внеурочной деятельности реализуется 
формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 
младшего и старшего возраста, взрослыми. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся ориентирована 
на формирование и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 
познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 
способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 
социально значимых проблем. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в школе осуществляется 
обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 
предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 
и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 
всего процесса их формирования. 

Для формирования опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, взрослыми 
каждый обучающий образовательной организации в течение учебного года осуществляет 
защиту своей работы на внутренних конференциях школьного уровня. Работы, 
получившие высокую оценку экспертов, рекомендуются к защите на конференциях 
муниципального, регионального и федерального уровней.  

Особенности организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в рамках урочной деятельности 

В рамках урочной деятельности организация учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся осуществляется в формах мини-проектов и исследований, 
время на выполнение таких работ не превышает 90 минут (парный урок либо урок+ 
домашнее задание).  

В содержании урока учитель планирует предметные учебные исследования, 
возможны междисциплинарные учебные исследования в рамках предметной области.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в рамках урока выполняется 
обучающимся под руководством учителя по выбранной теме индивидуально и/или в 
группах, парах. Работа в данном направлении на уроке является обучающим элементом и 
готовит к выполнению задач, требующих более высокой затраты времени.  

Формыорганизации: 
 урок-исследование; 
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов); 

 лабораторнаяработа; 
 урок-консультация; 
 мини-исследование в рамках домашнего задания и другие формы по выбору 

учителя.  
Формы представления итогов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: 
 доклад, реферат; 
 эссе, статья, обзоры, отчет; 
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 творческаяработа; 
 эскиз, 3Д эскиз; 
 мини-книжка, словарь, учебное пособие, раздаточный материал; 
 теле, видео, интернет-ресурсы и любая другая форма, соответствующая тематике 

работы. 
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
Основная работа учебно-исследовательской и проектной деятельности реализуется в 

рамках внеурочной деятельности.  
В образовательной организации существует два направления: 

 технологическое,  
 гуманитарное. 

В начале учебного года обучающийся выбирает тему исследовательской или 
проектной работы, руководителя из числа учителей-предметников, классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования, других педагогических 
сотрудников, преподавателей вузов, родителей (руководитель может не являться 
сотрудников образовательной организации, в таком случае необходимо согласие 
администрации ОО).  

При выполнении работы высокой сложности возможна работа над 
исследованием/проектом в течение нескольких учебных лет.  

Основными формами организации работы во внеурочное время являются: 
 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
 брифинг, интервью, телемост; 
 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 
 научно-исследовательскоеобществоучащихся,  
 проектныйклуб,  
 клуб по интересам и т.д. 

Подробные требования, рекомендации, система оценивания и сопутствующие 
документы по организации и проведению учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в образовательной организации представлены в локальном нормативном 
акте. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

Направления деятельности рабочей группы: 
 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и 
ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 
определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 
работы по развитию УУД; 

  определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 
достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. 
п.); 

  определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 
учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

  разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 
два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

  разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 
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  конкретизация основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности; 

  разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

  разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

  разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 
и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

  организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД; 

  организация и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

  организация и проведение методических семинаров с педагогами-
предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 
развития УУД у учащихся; 

  организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся; 

  организация отражения результатов работы по формированию УУД 
учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 
необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 
разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 
следующие аналитические работы: 

  рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 
материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 
эффективного выполнения задач программы; 

  определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 
построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

  анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 
предыдущем уровне; 

  анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 
числе с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 
описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. На 
заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 
школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 
из других образовательных, научных, социальных организаций). В целях соотнесения 
формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 
предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 
проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 
универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 
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2.3. Рабочая программа воспитания  
 
2.3.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МКОУ СО школы с. Кошуки 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 
в образовательной организации; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 
и ценностей; 
предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся. 
2.3.2.Целевой раздел. 
Содержание воспитания обучающихся в МКОУ СО школе с. Кошуки определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Цель воспитания обучающихся: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся: 
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усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 
полученных знаний; 
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС ООО. 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
осознание российской гражданской идентичности; 
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в МКОУ СО школе с. Кошуки планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
Направления воспитания. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
МКОУ СО школы с. Кошуки по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 
-Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры. 
- Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности. 
- Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 
- Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства. 
- Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 
учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 
- Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
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достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности. 
- Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды. 
- Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 
ФГОС ООО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС ООО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 
России, ее территории, расположении; 
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам; 
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
своей Родины - России, Российского государства; 
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 
ним уважение; 
имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях; 
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших; 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание: 
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей; 
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проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде; 
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 
ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 
сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
Трудовое воспитание: 
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление; 
проявляющий интерес к разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание: 
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 
на природу, окружающую среду; 
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам; 
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании; 
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 
2.3.3. Содержательный раздел. 

Уклад МКОУ СО школы с. Кошуки 
Основные вехи историишколы. Дата основания школы – 1875 год. В Кошуках к 

концу XV века жили манси и вогулы, заводили семьи и появлялись на свет настоящие 
сибиряки. С этого времени в Кошукский городок стали стремиться крестьяне из 
Каргополья, Перми, Вятки, Великого Устюга и т.д. С первых шагов освоения новых 
земель государство не забывало заботиться и о духовном. Уже 1592 году начали строить 
церковные приходы, до этого были «Мольбища». А около приходов открывали учебные 
классы для мальчиков. С начала XVIII века в Кошуках существует зарегистрированный 
церковный приход. С 1794 года здесь велась летопись. В 1877 году вместо деревянной 
церкви была построена однопрестольная каменная с колокольней.  В 1875 году в селе 
Кошуки радением священников Константина Зубова и Ионы Копалова открывается 
церковно – приходская школа, положившая начало народному образованию в районе. 
Преподавали в ней, как правило, сами священники и члены их семей. Школы были 
вначале только для мальчиков, учились 2 года, потом 4. Учителя (мужчины) были очень 
строгие, дисциплина была суровая (в углу стояли в бочке с водой розги, за малейший 
промах, жестоко наказывали).  Через четверть века школ становится пять, а в 
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Кошукахпоявляется сельское училище, где учительница «священническая дочь» А.Н. 
Дюкова. Учащихся в нем было около полусотни, мальчишек и девчонок.  В 30 – е годы 
ощущается острый недостаток в школьных помещениях в связи с введением семилетнего 
образования и увеличением количества учащихся. Не хватало и педагогических кадров. 
На берегу луга у реки (недалеко от церкви). Построили здание семилетней школы. 
Учились дети в две смены. Затем построили школу на въезде в Кошуки из Ваганово, 
потом там был трактир, а школу перенесли в другое здание (от старого дома Чупиных – по 
переулку). Работали там два учителя на 4 класса в две смены, еще позднее здание школы 
было на улице Береговой. В это время в Кошуки стали селиться раскулаченные 
переселенцы. Кошукская восьмилетняя школа по 1969 года находилась в старом 
деревянном здании на берегу (у луга) (площадь школы 373 м 2). В школе было от 150 до 
170 человек, столовая, сад, огород.  В 1970 г. было введено в эксплуатацию новое здание 
школы. В 1972 г. старую школу, столовую, интернат списали с баланса. По сегодняшний 
день образование ведется в этом здании. 

Социокультурное окружение, этническая, конфессиональная специфика 
населения местности.  

МКОУСО школа с. Кошуки-этосельскаяшкола, 
удаленнаяоткультурныхинаучныхцентров, спортивных школишколискусств, 
качествосетиИнтернетневысокое.Данныефакторынемогутневносить особенности в 
воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны. 
Социокультурнаясредаселаболееконсервативнаитрадиционна, чемвгороде, 
сохраняетсявнутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 
Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 
воспринимает природукак естественную среду собственного обитания. 
Сельскаяшкола, объединяяинтеллигенцию, являетсянетолькообразовательным, 
ноикультурнымцентром.Кругобщениядетейздесьнестольобширен, 
носамообщениеотличаетсядетальнымзнаниемокружающих людей. В таких условиях у 
детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание 
старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.Педагоги знают личностные 
особенности, бытовые условия жизни детей, отношения в семьях, чтоспособствуют 
установлению доброжелательных и доверительных отношений междупедагогами, 
школьниками и их родителями (законными представителями). 
В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 
контактов, существует реальнаявозможностьпроявитьсебявобщемделе.Унасвсенавиду, 
чтоприсозданииситуациисовместного поиска стимулирует активность обучающихся и 
учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 
Такимобразом, создаваяусловиядляребенкаповыборуформ, 
способовсамореализациинаосновеосвоения общечеловеческих ценностей, учитываем 
особенности сельской школы.  

Описание предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы как: организация и проведение церемонии поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации; оформление, озеленение класса, школы, организация 
выставок и т.д. 
Символика. Девиз: «Выбери свое дело и старайся стать лучшим!». Герб: на фоне глобуса 
раскрытая книга, источающая лучи света, символизирует кредо: «Свет знаний – путь к 
познанию мира» Флаг красно-желто-зеленый; красный цвет – цвет пламени, любви и 
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вечного горения; желтый – цвет мудрости и жажда знаний; зелёный – символ роста, 
символ жизни, гимн. 

 
Кредо педагогического коллектива «Следует все изучать не для школы, а для 

жизни». Изучение требований социума к содержанию образования, результатам обучения, 
технологиям обучения и воспитания и к педагогам, результаты проблемного анализа 
деятельности школы определили «социальный заказ», который лег в основу программы 
развития школы. Именно поэтому ОУ решило апробировать инновационные 
рациональные пути и методы формирования у школьников знаний, умений и навыков по 
основам аграрной технологии в рамках АГРО проекта «Хозяин фермерской усадьбы - 
курс на экологию». С 2019 года школа является базовой площадкой ГАНОУ СО Дворца 
молодежи г. Екатеринбурга. Направление-педагогическая инноватика (все уровни).  
Совместно с Уральским государственным аграрным университетом обучающиеся, в 
рамках Инновационного образовательного проекта «АГРОШКОЛА»,осваивают 
профессии в  направлении «Инженерные технологии» (ООО). 
Дополнительное образование осуществляется в соответствии с общеразвивающими 
программами естественнонаучной направленности кружков «Овощное царство» (ДО), 
«Цветовод – декоратор» (НОО), «Юный овощевод-эколог» (ООО) направлены на 
воспитание любви к малой родине, воспитание трудолюбия. Ребята получают 
теоретические знания, а в летний период применяют их на практике 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 
представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 
году в рамках определенного направления деятельности в МКОУ СО школе с. Кошуки. 
Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 
средствами, возможностями воспитания. 

Инвариантныемодули:«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 
руководство», «Основныешкольныедела», «Внешкольные мероприятия», «Предметно- 
пространственная среда», «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 
партнерство», «Профориентация». 
Вариативныемодули: « Детские общественные объединения», «Школьныймузей», 
«Школьныйспортивныйклуб». 

Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 
задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 
атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

Высокий воспитывающий потенциал урока зависит прежде всего от учителя.  Для 
этого необходимо учитывать: 

 Цель урока; 
 Дидактическая структура урока; 
 Использование оптимальных методических приемов; 
 Стиль образовательного общения; 
 Личность учителя (образованность, манеры поведения, доброжелательность, 

умение владеть собой, умение и желание помочь ученику и т.д.); 
 Умение эмоционально настроить учащихся на урок; 
 Воспитание интереса к предмету; 
 Умение учителя находить в содержании учебного материала такие элементы, 

изложение которых будет ненавязчиво, исподволь воспитывать учеников; 
 Умение вовремя закончить урок. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 
курсов, занятий: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в 
области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия 
оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 
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доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 
целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 
администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
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социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 
проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 
модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 
и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды".  
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, родителей по ее 
созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 
гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя 
выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 
помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, 
фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и 
в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 



77 
 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 
актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 
врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 
обмениваться опытом; 
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родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с 
участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 
организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 
представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 
и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 
и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

В школе организована деятельность ученического самоуправления – Совета старшеклассников. 
Форма самоуправления – Школьная республика с президентским правлением. 
Высшим органом самоуправления является школьное вече. На школьном вече утверждается план 
работы на год, подводятся итоги работы, разрабатываются законы школьной республики. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
образовательной организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
старшеклассников); 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 
обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 
организации. 
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Направления деятельности Совета старшеклассников: 
- Интеллект и творчество 
- Школа делового человека 
- Познание Родины 
- Учись учиться 
- Здоровый образ жизни 

Девиз: «Выбери свое дело и старайся стать лучшим!». 
Герб: на фоне глобуса раскрытая книга, источающая лучи света, символизирует кредо: 
«Свет знаний – путь к познанию мира» 

Флаг красно-желто-зеленый; красный цвет – цвет пламени, любви и вечного горения; 
желтый – цвет мудрости и жажда знаний; зелёный – символ роста, символ жизни, гимн. 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация. воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 
социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 
безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 
другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
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профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 
других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль "Социальное партнерство". 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 
культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей 
деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 
МАУ ДОД ЦТР «Гармония»;  
ГОУ СПО СО Тавдинский техникум им. А. А. Елохина;  
Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Тюменской области «Профессиональное училище №50» с. Нижняя Тавда;  
ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» 
МАОУ ДОД ДЮСШ г. Тавда; 
СПК «Рассвет»; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и 
спорта» Кошукский сельский дом культуры; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и 
спорта» Кошукская сельская библиотека. 

 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 
другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 
с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны; 
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реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МКОУ СО школы 
с. Кошукипредусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 
навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

ПрофориентационнаяработасобучающимисяреализуетсявконтекстеПрограммывсотруднич
ествеспостояннымисоциальнымипартнерамишколы: 
МАУ ДОД ЦТР «Гармония»;  
ГОУ СПО СО Тавдинский техникум им. А. А. Елохина;  
Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального 
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образования Тюменской области «Профессиональное училище №50» с. Нижняя Тавда;  
СПК «Рассвет». 
Формы работы по сетевому взаимодействию: защита проектов, практические занятия, 
организация экскурсий, профильных лагерей, чтение лекций, проведение совместных 
мероприятий, проведение профессиональных проб, трудоустройство на летний период. 
 
Модуль «Детские общественные объединения» 
В МКОУ СОШ с. Кошуки работают детские общественные организации: 
  РДДМ «Движение первых» 
Цель РДДМ «Движение первых»– совершенствование государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения; содействие формированию личности на 
основе присущей российскому обществу системы ценностей. Деятельность объединения 
реализуется через следующие направления: личностное развитие; гражданская 
активность; военно-патриотическое; информационно-медийное направление. 
 Отряд юных инспекторов движения «Перекрёсток». 
Добровольное объединение школьников, созданное для развития личности детей и 
подростков, способных ориентироваться и действовать в динамично развивающейся 
дорожно-транспортной среде, а также воспитание социальной ответственности, 
уверенности и активной жизненной позиции в деле пропаганды и агитации в 
профилактике дорожно-транспортного травматизма   
 
Модуль «Школьный музей» 
В школе создан паспортизованный школьный краеведческий музей, главной ценностью 
которого является система этнокультурного воспитания. Музейная работа реализуется 
через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической 
памяти и преемственности.  
Цели:  
- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по 
изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного 
края средствами краеведения и музейного дела. 
- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и 
патриотизма на основе краеведения и музееведения. 
- Личностное развитие каждого ребенка. 
Задачи: 
1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, школы, родного 
края образовательную среду, способствующую формированию гармоничной личности. 
2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познавательного интереса 
школьников. 
3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с людьми разных 
поколений, уважительного отношения друг к другу у членов группы. 
Реализация модуля «Школьный музей» возможна на разных уровнях взаимодействия. 
Внешкольный уровень: 
- Участие в конкурсах различных уровней, подготовка научно-исследовательских 
проектов 
Школьный уровень: 
- Организация и проведение Уроков Мужества 
- Организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории 
Классный уровень: 
- Организация и проведение Музейных уроков 
- Подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 
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трансформированном пространстве. 
- Подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с использование 
материалов музея. 
 
Модуль «Школьный спортивный клуб» 
Основной целью ШСК является организация и совершенствование спортивно-массовой 
работы в школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 
повышение их работоспособности, повышение спортивного мастерства членов ШСК. 
Достижение указанной цели достигается посредством решения следующих стоящих перед 
ШСК задач: 
- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в школе; 
- организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся школы; 
- привлечение обучающихся школы к объединению на основе общности интересов в 
команды по различным видам спорта; 
- воспитание у обучающихся школы устойчивого интереса к систематическим занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни. 
виды деятельности ШСК: 
- создание сети физкультурного актива во всех классах школы; 
- содействие открытию спортивных секций; 
- агитационная работа в области физической культуры и спорта, информирование 
обучающихся о развитии спортивного движения; 
-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся школы 
и с воспитанниками других клубов; 
- создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия воспитанников 
ШСК в соревнованиях разного уровня; 
- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в школе; 
- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся (лагеря, 
походы, туризм и т.п.). 
Помимо перечисленных видов деятельности ШСК может осуществлять иную, не 
противоречащую Уставу, деятельность. 
В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с иными общественными 
организациями, молодежными объединениями, активно участвуют в спортивной жизни 
города. 
ШСК может иметь свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму и 
иные знаки отличия. 

2.3.4. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Повышению педагогического мастерства и достижению положительных 
результатов обучения способствует продуманная система повышения квалификации 
учителей. Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление 
содержания собственной деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к 
решению педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества 
образования и развитием личности ребенка. 
Всего на уровне ООО в школе 5 классных руководителей. 100% классных руководителей 
имеют курсы повышения квалификации, организованные ИРО по программе «Актуальные 
направления деятельности классных руководителей», ООО «Центром инновационного 
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образования и воспитания» по программе «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», УрГПУ 
«Проектирование плана воспитательной работы в начальном общем образовании»,  
«Проектирование плана воспитательной работы в среднем общем образовании» 
 
В воспитательной работе следует выделить три группы функций педагогов.  
Первая группа связана с непосредственным воздействием педагога на ученика: 
- изучение индивидуальных особенностей его развития, окружения, интересов; 
- программирование воспитательных воздействий; 
- реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы с учеником; 
- анализ эффективности воспитательных воздействий. 
  Вторая группа функций связана с созданием воспитывающей среды: 
- сплочение коллектива; 
- формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; 
- включение учащихся в разнообразные виды социальной деятельности; 
- развитие детского самоуправления. 
  Третья группа функций направлена на коррекцию влияния различных субъектов 
социальных отношений ребенка: 
- социальная помощь семье; 
- взаимодействие с педагогическим коллективом; 
- коррекция воздействия средств массовой коммуникации; 
- нейтрализация негативных воздействий социума; 
- взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 
 

№/
п 

Специалисты Функции 

1. Советник директора Осуществляет педагогическое сопровождение классных 
руководителей по освоению ими современных видов и форм 
воспитательной работы с классом. Координирует использование 
педагогическими работниками школы банка лучших практик 
воспитания и социализации детей и подростков.   

2. Классный 
руководитель 

Организация воспитательного процесса в классе, внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС HОО, руководство и контроль за 
развитием этого процесса; содействие созданию благоприятных 
условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности обучающихся в классе. 

3. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

4. Социальный 
педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями 

5. Педагог-
организатор 

Отвечает за организацию внеучебныхвидов деятельности    
школьников во внеурочное время 

6. Педагог-психолог Осуществляет профессиональную  
деятельность, направленную на сохранение психического,  
соматического и социального благополучия обучающихся 

7. Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию информационной 
компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации 
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Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 
размещены сайте МКОУ СО школы с. Кошукиhttp://skoolkosuki.ucoz.ru 

Уставшколы 
Локальные акты: 

- Положение о мониторинге эффективности реализации Стратегии развития     
воспитания в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе с. Кошуки 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в МКОУ СО школе с. 
Кошуки 

- Положение о классном руководстве в МКОУ СО школе с. Кошуки 
- Модель организации внеурочной деятельности в МКОУ СО школе с. Кошуки 
- Положение об организации дополнительного образования в МКОУ СО школе с. 

Кошуки 
- Положение о группе продлённого дня в МКОУ СО школе с. Кошуки 
- Положение об ученическом самоуправлении школы  
- Положение омониторингеэффективностидеятельностиклассногоруководителя  
- Положение о Совете отцов Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Кошуки 
- Порядок проведениямониторингасоциальныхсетей несовершеннолетнихвМКОУ СО 

школе с. Кошуки 
- Положение о школьном спортивном клубе. 

- Положение о поощрении обучающихся. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями. 

Науровневоспитывающейсреды:вовсехлокальныхсоставляющихстроитсякак 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 
(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 
ситуации его развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 
школы, событиях группы, формируетличностныйопыт, развивает самооценкуи 
уверенностьвсвоих силах. 



86 
 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 
компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 



87 
 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 
фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального 
портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 
форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 
том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны 
соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

В МКОУ СО школе с. Кошуки применяется поощрение обучающихся за: 
 отличные и хорошие успехи в учении; 
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 участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях; 

 общественно полезную деятельность и добровольный труд по благоустройству 
территории школы и социума, участие в волонтерском движении; 

 благородные поступки. 
Виды поощрений: 

  объявление благодарности; 
  награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом; 
  награждение медалью, статуэткой, кубком; 
  занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Ими гордится школа»; 
  вручение ценного подарка. 

        Поощрения выносятся директором школы по представлению классного 
руководителя, воспитателя, ученического совета, руководителя кружка, секции, студии, а 
также в соответствии с положением о проводимых в школе-интернате конкурсах 
или соревнованиях. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 
обучающихся и работников школы, публикуются на школьном сайте. О поощрении 
обучающегося в отдельных случаях сообщается родителям в форме благодарственного 
письма. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 
основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 
не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие-эторезультат как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 
можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 
образовательной организации, контингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогомс последующим обсуждением результатов на методическом 
объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 
которые помогут проанализировать проделанную работу): 
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
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внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнерства; 
деятельности по профориентации обучающихся; 
деятельности детских общественных объединений; 
деятельности школьного краеведческого музея; 
деятельности школьного спортивного клуба. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 
конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

2.4.Программакоррекционнойработы 
 

I. Цели, задачи и принципы построения ПКР 
АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной 
деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного 
процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно 
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов.Содержание ПКР 
определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 
уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППК) и 
ИПРА (при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе 
всего образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 
обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов основного общего 
образования. 

Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-
педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 
обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, 
успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 
образовательной программы основного общего образования 
Задачи ПКР: 
 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 
 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 
 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с ЗПР; 
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей; 

 разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной 
деятельности; 
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 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-
педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов 
образования; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 
совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 
педагогическими работниками образовательной организации и организаций 
дополнительного образования, в также с другими обучающимися, со специалистами 
разного профиля, которые активно взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в 
процессе образования и в различных видах совместной социокультурной деятельности 
вне образовательной организации. 
 
Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

Преемственность. 
Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства 
при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, 
социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с 
другими разделами адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 
программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 
преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 
деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при 
взаимодействии всех участников образовательных отношений. 
Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 
Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 
проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их 
качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей. 
Непрерывность. 
Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
решению. 
Вариативность. 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 
трудностей в обучении и социализации. 
Комплексность и системность. 
Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, 
обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного 
принципа предполагает: 

 создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР; 
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 реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 
включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом 
коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

 комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 
взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

 создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 
воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 
способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной 
программы; 

 развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; 
расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

 обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 
социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 
окружающими людьми;содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу 
жизни; обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их 
интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 
ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 
помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 
результативного освоения адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования.Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 
психологического, логопедического, дефектологического, социальнопедагогического 
сопровождения.Система комплексной помощи включает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 
 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 
 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; 
 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 
 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
Перечень и содержание направлений работы. 
Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППК 
образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при 
наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования. 
Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 
образовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление включает: 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 
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 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 
ЗПР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося с 
ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и способности 
к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей; мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 
Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (олигофренопедагогом), 
педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-
предметниками и другими педагогическими работниками. 
Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения каждым 
обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной 
ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППК образовательной 
организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при 
необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования 
обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 
На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА 
(при наличии) разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 
обучающегося», который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 
образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: 
 выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного 
общего образования; 

 проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 
обучения и обеспечения успешной социализации;системное воздействие на учебно-
познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии;коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 
регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его 
поведения;формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 
обучающихся с ЗПР; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и 
правил общественного уклада;развитие навыков конструктивного общения и эффективного 
взаимодействия с окружающими;развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 

 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного 
выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации АООП ООО 
для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 
обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации; 

 рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих 
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занятий; 
 планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-

логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

 программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-
дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для каждого 
обучающегося с ЗПР. 
 В течение учебного года может происходить корректировка индивидуального плана с учетом 
достижения обучающимся планируемых результатов.Индивидуальный план коррекционно-
развивающей работы обучающегося содержит: 
направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии), 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося с 
ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования 
или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том 
числе ПКР; 
описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по 
каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: «Коррекционно-развивающие занятия 
психокоррекционные (психологические и дефектологические)» и коррекционный курс 
«Логопедические занятия», а также предусматривает возможность проведения дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий.Необходимость проведения дополнительных коррекционно-
развивающих занятий может возникнуть в следующих случаях:потребность в дополнительном 
психолого-педагогическом сопровождении после длительной болезни;индивидуальные 
коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на помощь в трудной 
жизненной ситуации;коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 
индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций;коррекционно-развивающие занятия 
предметной направленности с учителем- предметником по преодолению индивидуальных 
образовательных дефицитов;и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе 
индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» направлен на 
развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и 
социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия (психологические)»» - развитие 
и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер 
обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений.Задачи курса:формирование учебной 
мотивации, стимуляция развития познавательных процессов;коррекция недостатков осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков 
самоконтроля;гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему “Я”, повышение уверенности в себе, формирование адекватной 
самооценки;развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 
целостного “образа Я”;развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного 
общения и навыков сотрудничества;стимулирование интереса к себе и социальному 
окружению;развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 
взрослыми;предупреждение школьной и социальной дезадаптации;становление и расширение 
сферы жизненной компетенции. 

Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (психологические)” построен по 
модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 
конкретных тем.Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того 
или иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы 
детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 
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объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение конкретного 
модуля.Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 
определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 
развитие дефицитарныхпсихических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 
направленностью соответствующего модуля.При этом из общего содержания модулей данного 
курса возможно выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, 
зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 
индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и 
развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса “Психокоррекционные занятия 
(психологические)” выделяются следующие модули и разделы программы:Модуль “Развитие 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения” (разделы “Развитие регуляции 
познавательных процессов” и “Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных 
состояний”);Модуль “Формирование личностного самоопределения” (разделы “Развитие 
личностного самоопределения” и “Развитие профессионального самоопределения”);Модуль 
“Развитие коммуникативной деятельности” (разделы “Развитие коммуникативных навыков” и 
“Развитие навыков сотрудничества”).Занятия по коррекционному курс “Психокоррекционные 
занятия (психологические)” могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, 
малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (дефектологические)” направлен на 
развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 
деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании 
метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Цель коррекционного курса “Психокоррекционные занятия (дефектологические)” - 
преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и 
развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 
навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 
материала. 

Задачи курса: 
коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 
формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 
развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных 
компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 
программного материала; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 
Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (дефектологические)” построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 
конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, 
используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе 
методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист руководствуется особыми 
образовательными потребностями данной категории обучающихся и учитывает индивидуальные 
различия и особенности каждого школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса 
подразумевает определение приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости 
от особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более 
разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог 
может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса “Психокоррекционные занятия 



96 
 

(дефектологические)” выделяются следующие модули и разделы программы:Модуль “Коррекция и 
развитие базовых приемов мыслительной деятельности” (разделы: “Коррекция и развитие базовых 
логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации”, 
“Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций обобщения, 
абстрагирования, конкретизации”, “Развитие логических умений делать суждения умозаключение, 
определять и подводить под понятие”, “Развитие способности к пониманию скрытого смысла 
пословиц и поговорок, текстов”).Модуль “Коррекция и развитие познавательной деятельности на 
учебном материале” (разделы: “Познавательные действия при работе с алгоритмами”, 
“Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных 
процессов”, “Познавательные действия по преобразованию информации”).Занятия по 
коррекционному курс “Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)” могут проводиться в 
разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

Коррекционный курс “Логопедические занятия” направлен на формирование речевой 
компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 
обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 
нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Цель коррекционного курса “Логопедические занятия” - коррекция и преодоление или 
ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 
развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации к 
самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 
коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 
совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 
совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 
формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 
коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма; 
коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 
развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 
Федеральная рабочая программа коррекционного курса “Логопедические занятия” построена 

по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 
коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 
ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 
подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с 
ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 
исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 
одного или нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 
Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и 
индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения 
конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих 
занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных 
модулей. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса “Логопедические занятия” 
выделяются следующие модули: 

Модуль “Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 
орфоэпия, графика”,Модуль “Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 
навыков словообразования. Морфемика”;“Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 
речи. Морфология”;Модуль “Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 
аудирование, чтение, письмо)”.Занятия по коррекционному курс “Логопедические занятия” могут 
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проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 
индивидуально.Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-
развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 
индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППК образовательной организации с 
учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося.В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 
дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося 
ППК образовательной организации, в ней могут участвовать учитель- дефектолог 
(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя- предметники и другие 
педагогические работники. 

Время, отведённое на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-
развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 
на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в 
соответствии с “Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося”, 
могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 
проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-
развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, 
проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и 
мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных 
данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую 
структуру: 

пояснительная записка; 
общая характеристика коррекционного курса; 
цели и задачи изучения коррекционного курса; 
место коррекционного курса в учебном плане; 
основные содержательные линии программы коррекционного курса; 
содержание коррекционного курса (по классам); 
планируемые результаты освоения коррекционного курса. 
Консультативное направление. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и 
социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активизации 
роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 
выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с каждым обучающимся; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной 
образовательной программы основного общего образования; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего 
профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и 
склонностями с учетом имеющихся ограничений. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 
организации. 



98 
 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 
проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть или 
полугодие). 

Информационно-просветительское направление. 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с обеспечением 
наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для социальной 
адаптации. 

Информационно-просветительская работа включает: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной организации и 
страницы образовательной организации в социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 
беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и странице 
образовательной организации в социальных сетях); 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 
педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том 
числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 
здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), представителями 
общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 
образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-
просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 
организации (на четверть или полугодие). 

II. Механизмы реализации программы 
Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 
психолого-педагогического консилиума (ППК). 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 
педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая 
направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-
педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, 
так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППК образовательной организации являются: 
обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 
организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 
определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 
определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных 
траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 
разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 
подготовка ПКР 
ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 
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На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 
разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на уровне 
начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся 
с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются её направления и ожидаемые 
результаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 
содержания индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работы определяются 
при составлении рабочих программ. 

9.3. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 
доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом 
образовательной организации, методическими объединениями педагогических работников; 
принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее 
уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является 
систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 
образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 
представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 
направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими работниками 
образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия медицинскими 
работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций дополнительного 
образования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в 
том числе в “Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы” обучающихся и 
рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочной 
деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в сетевом 
взаимодействии с образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а также с 
образовательными организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной 
защиты. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 
формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 
деятельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных 
программ разной направленности (например, художественно-эстетической, спортивно-
оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и 
интересов. 

16. В образовательной организации, с учётом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 
образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 
Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при 
дистанционной поддержке (с учётом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке 
тьютора образовательной организации. 

III. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
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обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 
обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса; 
учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; особая пространственная и 

временная организация образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей 
обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 
дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 
предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 
жизненной компетенции; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 
поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР 
в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 

организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 
ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 
регулятивной сферах; 

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 
реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации ПКР на 
уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР 
нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 
направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 
профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 
кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 
одобряемого поведения; 

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 
обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической части, 
так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-
практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 
задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 
“пошаговость” в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 
образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 
поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования и ее 
особую подготовку силами специалистов; 

возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 
определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 
обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 
здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 
утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 
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положительного отношения к учебным предметам; 
формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 
формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и во 
внеурочное время. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-психолога, учителя-
дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-предметника, социального 
педагога. 

Кадровое обеспечение. 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями- логопедами, социальными педагогами, а также 
педагогическими работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальную 
подготовку в области образования детей с ОВЗ. При необходимости в процессе реализации АООП 
ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 
работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 

Педагогические работники МКОУ СО школы с. Кошуки, реализующей АООП ООО 
(вариант 7), обладают профессиональными компетенциями в области организации и 
осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с ЗПР с 
учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения 
мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-методической 
документации. 

Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, 
диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 
обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-
техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающегося с ЗПР. 

21. Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной дистанционной 
формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 
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обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к начальному 
общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования 
обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, обеспечивающей 
качественное образование, социальную адаптацию, достижение планируемых личностных, 
метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость для обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

IV. Планируемые результаты коррекционной работы 
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений, 
расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 
индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 
достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 
описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 
обществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, 
коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов 
образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППК образовательной 
организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 
Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 
проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, эмоциональной, 
регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени 
влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, 
при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения 
в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 
внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 
(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 
родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 
образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 
проводится педагогическими работниками в том числе учителями- дефектологами, педагогами-
психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, 
классными руководителями. 
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В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 
материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной 
организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио 
достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его 
портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой 
методике психолого-педагогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 
сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 
родителей обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - 
значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная 
динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППК 
образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 
обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения.
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4. Организационный раздел адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

4.1. Учебный план АООП ООО для обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7) 

 Учебный план АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 
в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 
требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов по Программе 
коррекционной работы. 

Учебный план: 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 
распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь 

период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный план 
предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 
вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 
ориентированные трудности (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками 
образовательных отношений); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при 
необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 
"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной 
деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 
учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 
возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в 
обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 
способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 
всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 
предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с 
ЗПР. 
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Учебный план МКОУ СО школы с. Кошукиразработан на основе варианта № 
1 федерального учебного плана Федеральной адаптированной образовательной программы 
основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденной приказом Минпросвещения от 24.11.2022 № 1025. 

Обучение в МКОУ СО школы с. Кошуки ведется на русском языке. Учебный план не 
предусматривает преподавание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» 
предметной области «Родной язык и родная литература», так как родители обучающихся в 
заявлениях не выразили желания изучать указанные учебные предметы. 

Учебный план не предусматривает преподавание и изучение предмета «Второй 
иностранный язык» в рамках обязательной предметной области «Иностранные языки», так как 
родители в заявлениях не выразили желания изучать учебный предмет. 

В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных курсов 
«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-
научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», на 
которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. В 9-м классе в соответствии с 
ФОП ООО и Методическими рекомендациями, которые Минпросвещения направило письмом от 
03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История» помимо учебных курсов «История России» и 
«Всеобщая история» включен модуль «Введение в новейшую историю России» объемом 17 часов. 

В учебном плане уменьшено количество часов по сравнению с федеральным учебным планом 
на учебный предмет «Технология». Часы перераспределены с целью реализации модуля «Введение 
в новейшую историю России». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации МКОУ СО школы с. Кошуки. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 
рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 
учебным графиком основного общего образования.  

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР для 5-дневной 
учебной недели (1-й вариант). 
 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2, 5 10, 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 1 1    2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32, 5 149, 5 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 2 1 2 2 0, 5 7, 5 

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-развивающие 
занятия: психокоррекционные (психологические 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 
 

В учебных планах количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также по 

физике и химии (во время проведения практических занятий) возможно деление классов на две 
группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует 
возрастной норме, образовательная организация по согласованию с родителями (их законными 
представителями) обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая 
культура» и «Адаптивная физическая культура». В связи с этим в учебный план МКОУ СО школы 
с. Кошуки включен учебный предмет «Физическая культура»,количество часов на изучение 
которого составляет 2 часа в неделю. В целях выполнения Концепции развития детско-
юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом 
Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 МКОУ СО школы с.Кошукиреализует третий час 
физической активности за счет часов спортивных секций и спортивных клубов в рамках 
дополнительного образования детей. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет МКОУ СО школы с. Кошуки. 
 
Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 



107  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой, по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 
года. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертной аттестации по всем 
учебным предметам и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертной 
аттестации с учетом отметок за контрольные работы. Округление результата проводится в 
соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация, обучающихся 9 класса включает в себя итоговое собеседование 
по русскому языку. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации проводится для обучающихся 9 классов во вторую среду 
февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзора. 
Результатом итогового собеседование по русскому языку является «зачет» или «незачет». В 
случае, если обучающийся получил за итоговое собеседование по русскому языку «незачет», он 
допускается повторно к проведению собеседование по русскому языку в дополнительные сроки, 
устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителями. 

 
При реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 
объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

4.2. Календарныйучебныйграфик 
 

Организацияобразовательнойдеятельностив МКОУ СО школы с. 
Кошукиосуществляетсяпоучебнымчетвертям.Урочнаядеятельностьобучающихсясограниченны
мивозможностямиздоровьяорганизуетсяпо5дневнойучебнойнеделе, 
всубботувозможныорганизацияпроведениявнеурочнойдеятельности. 

Продолжительностьучебногогодаприполученииосновногообщегообразованиясоставляет
34 недели. 

Сцельюпрофилактикипереутомлениявкалендарномучебномграфикепредусматривается 
чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительностьканикулдолжнасоставлять неменее7 календарныхдней. 

Продолжительностьурока- 40минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большойперемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускаетсяпосле2 и3уроковустанавливатьдвепеременыпо 20минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлятьнеменее20 -30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособностиобучающихся с ЗПР и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническиминормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, приэтомобъеммаксимальнодопустимой нагрузки втечениедня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 9 классов - не 
более 7уроков. 

Занятияначинаютсяв 8.30 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют 
надниснаименьшимколичествомобязательныхуроков.Междуначаломфакультативных(дополнит
ельных)занятийипоследнимурокомнеобходимоорганизовыватьперерыв. 

УчебныйграфикМКОУ СО школы с. Кошукисоставляетсясучетоммненийучастников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 
плановыхмероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 
отдыха и иныхсоциальныхцелей(каникул)покалендарнымпериодам учебного года. 

Календарный учебный график представлен в Приложении к АООП ООО. 
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4.3. Планвнеурочнойдеятельности 
 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоенияАООПООО(личностных, метапредметныхипредметных), осуществляемуювформах, 
отличныхотурочной. 

ВнеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойчастьюАООПООО. 
Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционир

ования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и можетвключать всебя: 
1) внеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамобразовательнойпрограммы(учебныекурсы, 
учебныемодулиповыборуобучающихся, 
родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся, 
сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся, 
потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании, атакжеучитывающие этнокультурные 
интересы, особые образовательные потребности обучающихся сЗПР; 
2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественно-научной, финансовой)обучающихся(интегрированныекурсы, 
метапредметные кружки, факультативы, ученические сообщества, в том числе направленные 
нареализациюпроектнойи исследовательской деятельности); 
3) внеурочнуюдеятельностьпоразвитиюличности, ееспособностей, 
удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, 
через организациюсоциальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно 
полезную деятельность, профессиональныепробы, развитиеглобальныхкомпетенций, 
формированиепредпринимательскихнавыков, практическуюподготовку, 
использованиевозможностейорганизаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций исоциальныхпартнероввпрофессионально-
производственномокружении; 
4) внеурочнуюдеятельность, 
направленнуюнареализациюкомплексавоспитательныхмероприятийнауровнеобразовательнойор
ганизации, класса, занятия, в том числе втворческихобъединенияхпоинтересам, 
культурныеисоциальныепрактикисучетомисторико-культурной и этнической специфики 
региона, потребностей обучающихся, родителей(законныхпредставителей) 
несовершеннолетнихобучающихся; 
5) внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученическихсообществ(подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединенийпоинтересам, 
клубов;детских, подростковыхиюношескихобщественныхобъединений, организацийи других; 
6) внеурочнуюдеятельность, 
направленнуюнаорганизационноеобеспечениеучебнойдеятельности(организационныесобрания, 
взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешнойреализации образовательнойпрограммы и 
другие); 
7) внеурочнуюдеятельность, 
направленнуюнаорганизациюпедагогическойподдержкиобучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 
8) внеурочнуюдеятельность, 
направленнуюнаобеспечениеблагополучияобучающихсявпространствеобщеобразовательнойшк
олы(безопасностижизнииздоровьяшкольников, 
безопасныхмежличностныхотношенийвучебныхгруппах, профилактикинеуспеваемости, 
профилактикиразличныхрисков, 
возникающихвпроцессевзаимодействияшкольникасокружающейсредой, 
социальнойзащитыучащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 
многообразиедоступныхобъектовотечественнойкультуры, в том числе 
наследиеотечественногокинематографа. 
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Наследиеотечественногокинематографаможетиспользоватьсякаквкачестведидактическог
оматериалаприреализациикурсоввнеурочнойдеятельности, 
такибытьосновнойдляразработкикурсоввнеурочнойдеятельности, 
посвященнойэтомувидуотечественногоискусства. 

Количествочасов, выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность, составляетза5летобучения на 
уровне основного общего образования не более 1 750 часов, в год - не более 350часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
черезвнеурочнуюдеятельность, определяетсязапределамиколичествачасов, 
отведенныхнаосвоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не 
менее 5 часоввыделяются на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, на 
дополнительныекоррекционно-развивающиезанятия, 
всоответствииспрограммойкоррекционнойработы. 

Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 (2)количества 
часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться врамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательнойорганизацииилинабазезагородных детскихцентров, впоходах, 
поездкахидругие). 

Одинчасвнеделюрекомендуетсяотводитьнавнеурочноезанятие"Разговорыоважном". 
Внеурочныезанятия"Разговорыоважном"направленынаразвитиеценностногоотношенияо

бучающихсяксвоейродине-России, населяющимеелюдям, ееуникальнойистории, 
богатойприродеивеликойкультуре.Внеурочныезанятия"Разговорыоважном"должны быть 
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личностиобучающегося, 
необходимойемудляконструктивногоиответственногоповедениявобществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа 
собучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 
всовременной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническимпрогрессомисохранениемприроды, ориентациейвмировойхудожественнойкультуре 
и повседневнойкультуре поведения, доброжелательным отношением к 
окружающимиответственнымотношениемк собственнымпоступкам. 

Приреализациипланавнеурочнойдеятельностидолжнабытьпредусмотренавариативность 
содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей 
иинтересовобучающихся сЗПР. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересовизапросовдетейиродителей(законныхпредставителей)вобразовательнойорганизациим
огутреализовыватьсяразличныемодели планавнеурочнойдеятельности: 
Модельпланаспреобладаниемучебно-познавательнойдеятельности, 
когданаибольшеевниманиеуделяетсявнеурочнойдеятельностипоучебнымпредметамиорганизаци
онномуобеспечениюучебной деятельности; 
модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и работы 
пообеспечениюихблагополучиявпространстве общеобразовательнойшколы; 
модельпланаспреобладаниемдеятельностиученическихсообществивоспитательныхмероприятий
. 
Формыреализациивнеурочнойдеятельностиобразовательнаяорганизацияопределяетсамостоятел
ьно. 
ВыборформорганизациивнеурочнойдеятельностидляобучающихсясЗПРподчиняетсяследующим
требованиям: 
преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 
активноеучастие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том числе совместной 
(парной, групповой, коллективной); 
организацияпроектнойиисследовательскойдеятельности(в том числе экспедиции, практики),  

 
экскурсий(вмузеи, парки, напредприятияидругие), походов, деловыхигридругое; 
учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР, 
котораясопровождаетто илииноенаправлениевнеучебной деятельности; 
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обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, 
последовательность);использованиеформорганизации, 
предполагающихиспользованиесредствИКТ. 
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 
числаобучающихся, 
ихвозрастаиуровняпсихосоциальногоразвитиядопускаетсяформированиеучебныхгруппизобуча
ющихсяразныхклассоввпределаходногоуровняобразования. 
Вцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизациейможетпредусмат
риваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 
включаяорганизациидополнительногообразованиясоответствующейнаправленности, 
осуществляющихлицензированнуюобразовательнуюдеятельность, 
профессиональныеобразовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, научныеорганизациии иныеорганизации, обладающиенеобходимыми ресурсами. 

4.4.Календарныйпланвоспитательнойработы 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 
смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки;  
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12апреля: День космонавтики. 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
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19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
 

1  Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы, является приложением к АООП ООО.  

4.5. Характеристика условий реализацииадаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
ЗПР 

 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 
Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

 общесистемные требования; 
 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 
 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 
Характеристика условий реализации общесистемных требований 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного общего 
образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 
обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы в МКОУ СО школы с. Кошукидля участников 
образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 
 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 
и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
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компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 
возможности обучающихся; 

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 
периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде 
организации.Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и 
пароль от электронной информационной системы «Дневник.ру», также имеется свободный доступ 
к официальному сайту образовательной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 
 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 
результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся (ссылка на 
официальный ресурс получения результатов); 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 
оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего 
образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 
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электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 
определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 
организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 
навыков и достижений обучающихся. 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 
Характеристика условий реализации требований к материально-техническому, учебно-
методическому обеспечению 
Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
основного общего образованияв соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 
2) соблюдение: 
 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
 требований охраны труда; 
 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 
соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 
оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 
проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 
программой основного общего образования. 

Созданы специально оборудованные кабинеты, интегрирующие средства обучения и 
воспитания по нескольким учебным предметам: биология + география, физика+математика 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуализируется 
регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание).  

Справка МТО является Приложением к ООП. 
Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения. 
Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
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информационно-образовательной среде. 
Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 
цифровой образовательной среды; 

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 
образовательной среды; 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
 информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг 

здоровья обучающихся; 
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 дистанционное взаимодействие организации с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность работников Организации в решении профессиональных задач с применением 
ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ: в штатном расписании организации выделена 
отдельная ставка на системного администратора.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного 
общего образованиявключает в себя оснащение информационно-библиотечного центра, 
читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, сервера и 
официального сайта организации, внутренней (локальной) сети, внешней сети и направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией программы основного общего 
образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности 
и условиями ее осуществления. 

Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 
форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего 
общего образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на 
каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика, а 
также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, 
необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося 
по иным учебным предметам (курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана, так и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Библиотека организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
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литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию программы основного общего образования. 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы является 
Приложением к ООП. 

Список фонда библиотеки также является Приложением к ООП.  
 

Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, кадровым и 
финансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, в частности: 
 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 
среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям организации с 
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников организации 
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 
программы основного общего образования осуществляется квалифицированнымиспециалистами – 
педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПРпсихолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 
отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
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образования, развитии и социальной адаптации (при выявлении); 
—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных,  
—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 
—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения как: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, 

сроков прописаны в плане работы специалистов психолого-педагогического сопровожденияна 
учебный год.  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 
организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации программы и создании условий для ее разработки и реализации 
характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 
должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 
квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 
занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 
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разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 
категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится  
 в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности,  
 с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 
образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется в соответствии с региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 
настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об 
образовании (профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной 
категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и сведений повышения 
квалификации*. Список сотрудников является приложением к ООП, актуализируется при 
изменениях в личном составе.  

*Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основнойобразовательной 
программы основного общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 
квалификацию не реже одного раза в три года. Такая доля составляет 100%. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС ООО. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 
методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая тема 
педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального 
развития).  

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 
обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы. 

 
Финансовые условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 
организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, казенного 
учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги 
по реализации программ основного общего образованияосуществляются в соответствии с общими 
требованиями к определению нормативных затрат на оказание услуг основного общего 
образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание услуг муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
— гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 
общего образования, включает:  
 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
 прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 
бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 
образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 



119  

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 
работников составляют уровень, соответствующий средней заработной плате Республики 
Татарстан. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти РТ, количеством обучающихся, и локальным нормативным актом образовательной 
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
педагогического совета, профсоюзной организации.  
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