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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 
 

1.1.  Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития – это 
образовательная программа основного общего образования, адаптированная 
для обучения детей  с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), в соответствии с  
психофизическими особенностями и особыми образовательными 
потребностями категории лиц с ОВЗ – с задержкой психического развития 
(ЗПР), с учетом их индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения 
обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования (АООП 
НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 
образовательных условий на уровне основного общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования (далее – АООП ООО) обучающихся с задержкой 
психического развития самостоятельно разрабатывается и утверждается 
МОБУ СОШ № 16, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 
организации   обучения обучающихся   с   ограниченными   возможностями   
здоровья. 

АООП ООО содержит три раздела:  
− целевой, 
− содержательный, 
− организационный. 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования являются:  

▪ организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом 
целей, содержания и планируемых результатов основного общего 
образования, отраженных в ФГОС ООО; 

▪ создание условий для становления и формирования личности 
обучающегося; 

▪ организация деятельности педагогических работников образовательной 
организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 
обучающихся с ЗПР. 
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Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

▪ формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению; 

▪ обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

▪ обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

▪ достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО 
обучающимися с ЗПР; 

▪ обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования; 

▪ установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
и социализирующего потенциала образовательной организации, 
инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

▪ выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 
посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 
включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 

▪ организация творческих конкурсов, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

▪ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 
образовательной организации; 

▪ включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 

▪ организация социального и учебно-исследовательского 
проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при 
поддержке педагогических работников, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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▪ создание условий для сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия адаптированной основной 
образовательной программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися – детьми с ОВЗ (ЗПР), в том числе 
детьми-инвалидами; 

• установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие при реализации адаптированной основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей 
с ЗПР и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 
кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального 
управления и действия; 
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• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психолога, социального педагога, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

В основу разработки АООП ООО для детей с задержкой психического 
развития заложены системно-деятельностный и дифференцированный 
подходы. 

АООП ООО, разработанная на основе ФАОП ООО для обучающихся с 
ЗПР, учитывает следующие принципы и подходы: 

▪ принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 
и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

▪ принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 
образовательной организации АООП ООО определяет право получения 
образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 
планах, планах внеурочной деятельности; 

▪ принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль); 

▪ принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
планов для обучающихся с ЗПР с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося; 

▪ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; 

▪ принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физио-
логических особенностей обучающихся с ЗПР при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

▪ принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 
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▪ принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО 
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 
предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
личностных результатов освоения образовательной программы; 

▪ принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не допускается использование технологий, которые могут 
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-
эпидемиологических требований. 

ФАОП 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 (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. 

Дифференцированный подходк построению АООП ООО для 
обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 
особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.);  
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

•  принцип коррекционной направленности образовательного 
процесса; 

•  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

•  онтогенетический принцип, отражающий поэтапное коррекционно-
логопедическое воздействие с учетом индивидуальности; 

• принцип преемственности, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а –
«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  
1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
задержкой психического развития 
Общиепсихолого-педагогические особенности развития обучающихся 

 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся с задержкой психического 
развития. 

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

При организации обучения на уровне основного общего образования 
следует учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-
волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 
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учебного материала. 
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 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: обостренную 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. 
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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 
операциональном уровнях. 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 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 
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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.  
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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 сформированность 
саморегуляции. 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.  

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 формирования 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 
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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 
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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 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 трудности усвоения 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 
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нужного способа действия, применении известного способа решения в новых 
условиях или одновременном использовании двух и более простых 
алгоритмов. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  
с задержкой психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющее 
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий (п.16 ст.2 Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – 
наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 
факторовобусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – 
от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 
в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития обучающегося с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего, дошкольного, 
начального образования).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 
от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 17 из 425



18 
 
 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования 
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования разработана для обучающихся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 
других познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния.  

Характеристика контингента обучающихся  
специальных классов для детей с ЗПР МОБУ СОШ № 16 

Контингент обучающихся по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования в МОБУ СОШ  
№ 16 отличается своей спецификой: обучающиеся специальных классов для 
детей с ЗПР имеют проблемы в обучении, зачастую испытывают трудности в 
общении, связанные как с общим низким уровнем культуры, так и с 
усвоенными социально неприемлемыми стандартами поведения и 
взаимоотношения. Часть несовершеннолетних состоит на учете в КДН и ЗП, 
ПДН ОМ, УВД. 

По результатам обследования последних лет контингент обучающихся 
в специальных классах для детей с ЗПР МОБУ СОШ № 16 – это дети: 

• с отклонениями интеллектуального и личностного развития, с 
задержкой психического развития (ЗПР) – 100 %; 

• физически и соматически ослабленные и хронически больные, в т.ч. 
инвалиды ~ 79%; 

• с низкой работоспособностью и частичным отставанием в развитии 
высших психических функций ~ 100%;  
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• с нарушением эмоционально-волевой сферы ~ 92%; 
• испытывающие трудности в общении со сверстниками, родителями ~ 

60%; 
• состоящие на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних 

(ПДН), в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и 
ЗП), уголовно-исполнительной инспекции ~ 20%; 

• пришедшие из учреждений закрытого типа и нуждающиеся в 
социальной адаптации ~ 2%; 

• условно-осуждённые ~ 5%. 
Социальное обследование обучающихся специальных классов для 

детей с ЗПР дает возможность сделать вывод, что в среднем количество:  
• обучающихся, проживающих в асоциальных семьях ~ 15%; 
• обучающихся, проживающих в неблагополучных семьях ~ 21%; 
• обучающихся, проживающих в семьях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию ~ 50%; 
• проживают в приёмных семьях или находятся под опекой и 

попечительством ~ 6 %; 
• являются воспитанниками детских домов ~ 5 %; 
• дети из малообеспеченных семей ~ 95%; 
• дети из многодетных семей ~ 5%. 
 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с 
задержкой психического развития 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ЗПР разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и 
специфические.  

К общим потребностям относятся:  
• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между уровнями школьного образования;  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  
• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы;  
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• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 
адаптированную основную образовательную программу основного общего 
образования, характерны следующие специфические образовательные 
потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования;  
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
задержкой психического развития; 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

•  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 
деятельности и поведения; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 
разных форм коммуникации;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся с ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы 
в пределах осваиваемой образовательной программы основного общего 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 
образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
для детей с ЗПР 
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1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (АООП ООО) 
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО,ФАОП ООО, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения АООП ООО для детей с ЗПР, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, программ воспитания и социализации, выбора учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 
другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 
и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 
с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 
обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе 
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 
основного общего образования. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 
личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Они включают эффекты: 

▪ гражданско-патриотического воспитания; 
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▪ духовно-нравственного воспитания; 
▪ эстетического воспитания; 
▪ осознания ценности научного познания; 
▪ физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 
▪ трудового воспитания; 
▪ экологического воспитания, а также личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 
и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, 
относимыми к формированию сферы жизненной компетенции и связанными 
с психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к 
категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 
актуальным становится освоение ими социального опыта, основных 
социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 
осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку 
взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умение 
противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции 
жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к 
выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных 
предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения 
обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 
отражающих ценности и мотивацию и характеризующих достижение 
обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 
восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, 
реализации программ воспитания и коррекционной работы, в том числе 
коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

▪ освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные); 

▪ способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике; 
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▪ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками; 

▪ овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 
информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, 
сформированы по трем направлениям: 

▪ универсальные учебные познавательные действия; 
▪ универсальные учебные коммуникативные действия; 
▪ универсальные учебные регулятивные действия. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 
▪ базовые логические действия; 
▪ базовые исследовательские действия; 
▪ работа с информацией. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 
▪ общение; 
▪ совместная деятельность (сотрудничество). 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных 
навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 
универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

▪ самоорганизация (саморегуляция); 
▪ самоконтроль (рефлексия); 
▪ эмоциональный интеллект; 
▪ принятие себя и других. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок 
личности (внутренней позиции личности), и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы определены ФГОС ООО и представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их в отношении: 

▪ освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета 
знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 
предметной области; 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 23 из 425



24 
 
 

▪ видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях; 

▪ формирования базовых научных представлений о предметном и 
социальном мире; 

▪ владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в 
деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 
конкретные умения. Они определяют минимум содержания 
гарантированного государством основного общего образования, 
построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программыпредставлены в соответствии с группами 
результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться»,относящихсяк учебным 
предметам: «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология», «ОДНКНР», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют учителя и обучающегося в том, достижение какого уровня 
освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 
ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 
обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 
портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 
в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 
отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 
получит возможность научиться», не могут продемонстрировать 
обучающиеся с ЗПР. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) 
отражают результаты психолого-педагогической работы в образовательной 
организации, направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении 
адаптированной основной образовательной программы. Планируемые 
результаты освоения ПКР представлены в соответствии с основными 
направлениями коррекционной работы и отражают индивидуально 
ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая 
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осуществляется специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, 
педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР 
также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 
обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования описаны на двух уровнях: 

▪ на общем уровне(планируемые результаты формируются на всех без 
исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

▪ на предметном уровне (планируемые результаты формируются в 
процессеизучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень 
учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего 
образования). 

Планируемые результаты освоения ФАОП ООО. 
1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с задержкой психического развития ФАОП ООО для 
обучающихся с ЗПР (вариант 7) соответствуют ФГОС ООО с учетом их 
особых образовательных потребностей. 

1. При проектировании планируемых результатов реализуется 
индивидуально-дифференцированный подход как один из ведущих в 
процессе образования обучающихся с ЗПР. 

2. При проектировании планируемых предметных результатов по 
отдельным предметам необходимо учитывать особые образовательные 
потребности и возможности обучающихся с ЗПР. 

2) Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 
дополняются результатами освоения ПКР: 

3) результатами достижения каждым обучающимся сформированное 
конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 
жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, в 
том числе: 

▪ сформированность социально значимых личностных качеств, включая 
ценностно-смысловые установки, отражающие гражданские позиции с 
учётом морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая 
готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской 
Федерации; социальные компетенции, включая, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, значимость 
расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 
соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
взаимодействия в социуме; 

▪ сформированность мотивации к качественному образованию и 
целенаправленной познавательной деятельности; 
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▪ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 

▪ способность повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

▪ формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

▪ способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать 
риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

▪ способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 
речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление 
стремления к их преодолению; 

▪ способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 
ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО для 
обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 
курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих 
адаптацию обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды; 

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

▪ самостоятельным мотивированным определением цели образования, 
задач собственной учебной и познавательной деятельности; 

▪ планированием путей достижения целей, выбора наиболее 
эффективных способов решения учебных, познавательных и задач, а также 
задач социальной практики; 

▪ самостоятельным соотнесением собственных действий с 
планируемыми результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки 
собственной деятельности и деятельности других обучающихся в процессе 
достижения результата, определением способов действий в рамках 
предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; 
оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; 

▪ планированием и регуляцией собственной деятельности; 
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▪ умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач; 

▪ умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

▪ созданием, применением и преобразованием знаков и символов, 
моделей и схем для решения учебных и познавательных задач; 

▪ организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
педагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной и 
внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

▪ соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к 
культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых 
партнеров; 

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

▪ активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании 
собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного 
мнения; 

▪ самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулированием, аргументацией 
и отстаиванием собственного мнения; 

▪ распознаванием невербальных средств общения, умением 
прогнозировать возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

▪ владением устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

▪ использованием информационно-коммуникационных технологий; 
▪ экологическим мышлением, его применением в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
5) достижениями планируемых предметных результатов образования и 

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

▪ освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических 
для данной предметной области, видов деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях; 

▪ формированием и развитием научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

▪ освоением междисциплинарных учебных программ: «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
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обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности»; учебных программ по предметам учебного плана; 

▪ применением различных способов поиска (в справочных источниках и 
в сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при 
подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений). 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
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государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
знание правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы 

Метапредметные результаты,включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких 

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах ведется работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладевают чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют 
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 
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пополняют их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получают 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определён в ходе 
разработки адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования  в зависимости от материально-технического оснащения, 
кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 
технологий. 

В соответствии c ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией.  
Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 33 из 425



34 
 
 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.  
Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 
продукта учебной деятельности; 
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• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 
и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

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

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 

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

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

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

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 
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применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 
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• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

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

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

14. Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют 

требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам 
освоения адаптированных программ основного общего образования по 
учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
(английский) язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-
нравственной культуры России» на базовом уровне. Предметные результаты 
освоения адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются 
в рабочих программах учебных предметов.

 
1.2.5.1. Русский язык   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 
ПРЕДМЕТНЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
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обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 
 В результате изучения русского языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие 
личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
• представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных 
произведений, написанных на русском языке;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
самоуправлении;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 
нуждающимся в ней;  

• волонтерство 
2) патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России;  

• проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 
Российской Федерации, культуре своего края, народов России; 

• ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 
- России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 
произведениях, уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение, в том 
числе коммуникативное, и поступки, а также поведение и поступки 
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других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков;  

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

• осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества, стремление 
к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в сети Интернет в процессе школьного 
языкового образования; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных на русском языке, 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 
• установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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• интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

• умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из области социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку 
зрения на экологические проблемы; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения, активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы,  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 
готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, 

• взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 
закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 
культурой,  

• навыками чтения как средства познания мира, овладение основными 
навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, 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; 
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•  потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении 
уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, получать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других,  

• необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 
образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 
собственных знаний и компетенций, планирование своего развития,  

• выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 
действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 
речевой и читательский опыт, 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 сложившейся 
ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха, 
Метапредметные результаты 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 
языковых явлений и процессов; 

• устанавливать существенный признак классификации языковых 
единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 
поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 
варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
языковом образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• составлять алгоритм действий и использовать его для решения 
учебных задач; 

• проводить по составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

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

• 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах; 

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 
с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем 
информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учетом поставленных целей; 
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• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 
несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения;  

• выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; 

• 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 (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 проведенного языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
• ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 
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; 
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• составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

• владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 
самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 
изменения; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 
предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

• развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций;  
• понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию;  
• регулировать способ выражения собственных эмоций; 
• осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
• признавать свое и чужое право на ошибку; 
• принимать себя и других, не осуждая; 
• проявлять открытость; 
• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

• 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; 

• 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 
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взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, "мозговой штурм" и другие); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 
своему направлению и координировать свои действия с действиями 
других членов 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 представлению отчета перед группой. 
Предметные результаты 

8 КЛАСС 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 
языку: 
Общие сведения о языке. 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные 
слова объемом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-
популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением с 
использованием презентации, плана. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 
темы на основе жизненных наблюдений (объем не менее 5 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 
детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 
прослушанный текст объемом не менее 130 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и 
выборочно с опорой на план, опорные слова передавать в устной и 
письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-
учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и 
выборочного изложения не менее 250 слов). 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с 
использованием речевого клише. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 
120 слов; словарного диктанта объемом 25 - 30 слов; диктанта на основе 
связного текста объемом 100 - 120 слов, составленного с учетом ранее 
изученных правил, содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и 
не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 
использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 
национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной 
речи и на письме правила русского речевого этикета. 
Текст. 
Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия 
основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 
предложений, цельности и относительной законченности; указывать по 
визуальной опоре способы и средства связи предложений в тексте; 
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в 
тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 
морфологические). 
Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных 
функционально-смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм 
тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять 
эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 
Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-
смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 
с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объемом 6 и более предложений; сочинения объемом от 80 слов с учетом 
стиля и жанра сочинения, характера темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 
конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в 
учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: собственные и созданные другими обучающимися 
тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 
исходный и отредактированный тексты. 
 Функциональные разновидности языка. 
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Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 
объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 
основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), 
выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 
тексте, средства связи предложений в тексте. 
Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля 
(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 
публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на образец.
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
 Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 
слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 
выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 
Применять нормы построения словосочетаний. 
Предложение. 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 
предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 
препинания. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 
характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые 
особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 
предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 
риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 
Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с 
опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого 
и способы его выражения. Применять нормы построения простого 
предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 
сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 
сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, 
количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы 
постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 
неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 
интонации неполного предложения). 
Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов 
предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение 
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как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 
обстоятельств). 
Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные 
предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 
выражения главных членов; различать виды односоставных предложений 
(назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-
личное предложение, обобщенно-личное предложение, безличное 
предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога 
грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 
неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую 
синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 
особенности употребления односоставных предложений в речи; 
характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенности предложений со словами "да", "нет". 
Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных
членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); 
различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 
слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 
сочетаний однородных членов разных типов. 
Применять нормы построения предложений с однородными членами, 
связанными двойными союзами "не только... но и, как... так и". 
Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки 
знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
попарно, с помощью повторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, 
ни... ни, то... то"); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
обобщающим словом при однородных членах при необходимости с 
визуальной поддержкой. 
Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе 
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 
осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, 
обращением, вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, междометиями. 
Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 
приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 
постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки 
знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 
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Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 
предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 
предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 
функции; выявлять синонимию членов предложения и вводных слов, 
словосочетаний и предложений. 
Применять нормы построения предложений с вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространенными и нераспространенными), междометиями. 
Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные 
предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений; применять знания по синтаксису и 
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 

9 КЛАСС 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 
языку: 
Общие сведения о языке. 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 
понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 
(самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников 
образовательного процесса) рассказать о них. 
Язык и речь. 
Создавать с использованием речевого клише устные монологические 
высказывания объемом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 
впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 
бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объем не 
менее 6 реплик). 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 
прослушанный текст объемом не менее 150 слов. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 120 - 
130 слов; словарного диктанта объемом 30 - 35 слов; диктанта на основе 
связного текста объемом 120-130 слов, составленного с учетом ранее 
изученных правил правописания (в том числе содержащего не более 24 
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орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 
написаниями). 
Текст. 
Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и 
комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 
отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 
речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты (описание, повествование, 
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания). 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 
выражать свое отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 
письменной форме. 
Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный 
и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5 - 6 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, 
выразить главную мысль); сочинения объемом от 100 слов с учетом стиля и 
жанра сочинения, характера темы. 
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-
учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи после предварительного анализа (для подробного 
изложения объем исходного текста должен составлять не менее 250 слов; для 
сжатого и выборочного изложения не менее 280 слов). 
Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста целостность, связность, 
информативность). 
Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 
основные особенности языка художественной литературы; особенности 
сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 
художественном произведении. 
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Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 
особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 
к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка. 
Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного 
текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным 
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 
языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 
Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст. 
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 
сравнении с другими функциональными разновидностями языка. 
Распознавать с использованием опорной схемы метафору, олицетворение, 
эпитет, гиперболу, сравнение. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное 
предложение. 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 
предложения. 
Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные 
предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочиненные и сложноподчиненные). 
Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочиненное 
предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного 
предложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений 
с разными типами смысловых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в 
речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных 
предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 
соответствующие конструкции в речи. 
Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочиненных предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных 
предложениях. 
Сложноподчиненное предложение. 
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Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчиненные 
предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 
средства связи частей сложноподчиненного предложения. 
Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и 
союзные слова. 
Различать при необходимости по смысловой опоре виды 
сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 
между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи, выявлять особенности их строения. 
Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчиненные 
предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные 
предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 
обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, 
особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненных 
предложений. 
Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 
сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в них. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 
предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 
предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 
союзных сложных предложений, использовать соответствующие 
конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 
бессоюзных сложных предложениях. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, 
типы сложных предложений с разными видами связи. 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 
видами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений 
с разными видами связи. 
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Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы 
постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 
связи. 
Прямая и косвенная речь. 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 
с прямой и косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание. 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 
при цитировании. 
 
1.2.5.2.Литература 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 
ПРЕДМЕТНЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

8-9 КЛАССЫ 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне 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. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
1) гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 
произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека, представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 
из литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции, готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к 
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взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры 
из литературы, активное участие в самоуправлении; 

•  готовность к участию в гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России в контексте изучения произведений русской и 
зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 
произведениях;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на 
их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 
литературных произведений;  

• готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
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гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в сети Интернет; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение 
принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 
на примеры из литературных произведений, уметь управлять 
собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
• установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 
литературных произведений; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 
умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения;  
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• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 
готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности 
с учетом специфики литературного образования, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 

• 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;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 
произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях 
неопределенности, повышение уровня 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, в выявлении и связывании образов, 
необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики;  
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• оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 
читательский опыт;  

• 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 отсутствии гарантий успеха. 
Метапредмтные результаты 
В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 
явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 
процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и 
классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 
устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 
критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 
над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий с учетом учебной задачи; 

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

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев). 
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 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
литературном образовании; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную 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 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе литературной и другой информации или данных из источников 
с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
литературную и другую 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 
литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 
учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

• оценивать надежность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями 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, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе 
учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта 
(литературоведческого 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 
анализируя ситуации, изображенные в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 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) и корректировать предложенный алгоритм с учетом 
получения новых знаний об изучаемом литературном объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
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• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
литературном образовании; 

• давать  оценку учебной 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 и 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, 
управлять ими и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 
другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 
примеры из художественной литературы; 

•  регулировать способ выражения своих эмоций; 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 
• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
• принимать себя и других, не осуждая;  
• проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, 
коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению:  

• распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей;  
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
• планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в 
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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 результат по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия на литературных 
занятиях;  

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
Предметные результаты 
Предметные результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 
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 элементарными 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) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 
содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 
жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать 
авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; 
5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь 
использовать их на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации 
произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 
(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 
художественный образ, факт и вымысел, литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 
драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 
поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 
эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание 
литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, 
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трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития 
действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 
эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, 
монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 
символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 
эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 
умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и 
проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 
рифма, строфа, афоризм; 
6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в 
рамках историко-литературного процесса (определять с направляющей 
помощью педагога и при помощи "ленты времени" принадлежность 
произведения к историческому времени, определенному литературному 
направлению); 
7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 
биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 
мировоззрения, проблематики произведений; 
8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 
персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 
9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам 
изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 
театр, кино); 
10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся с ЗПР) читать, в том числе наизусть, не менее 10 
произведений и (или) фрагментов; 
11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по 
опорным схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к тексту; 
12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 
давать аргументированную оценку прочитанному; 
13) совершенствование умения создавать устные и письменные 
высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой 
на прочитанные произведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв; 
14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки 
текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов 
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8 КЛАСС 
К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

• понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 
роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

• понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 
выявлять отличия художественного текста от текста научного, 
делового, публицистического; 

• проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом актуального 
уровня развития обучающихся с ЗПР): 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания;  
• определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность;  
• выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и 
отраженные в нем реалии;  

• характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики;  

• выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 
•  объяснять на базовом уровне свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической проблематики произведений (с 
учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

•  выявлять языковые особенности художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи;  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры и стиля писателя; 

• понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных 
понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 
интерпретации произведений: художественная литература и устное 
народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 
вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, 
баллада, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, 
идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; 
портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, 
метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 
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• учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 
историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому времени, 
определенному литературному направлению); 

• выделять с направляющей помощью педагога в произведениях 
элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

• определять родожанровую специфику изученного художественного 
произведения; 

• сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы 
персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

• сопоставлять по плану, схеме изученные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, кино, фотоискусство); 

• выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8 - 
9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 
отношение к произведению (с учетом актуального уровня развития 
обучающихся с ЗПР); 

• пересказывать изученное произведение, используя различные виды 
пересказов, отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; 

• участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 
соотносить собственную позицию с позициями участников диалога, 
давать аргументированную оценку прочитанному; 

• создавать устные и письменные высказывания разных жанров 
(объемом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по 
заданной теме с опорой на прочитанные произведения;  

• с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать 
собственные письменные тексты;  

• собирать с направляющей помощью педагога материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную 
литературную тему, применяя различные виды цитирования; 

• с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать 
текстуально изученные художественные произведения древнерусской, 
классической русской и зарубежной литературы и современных 
авторов с использованием методов смыслового чтения; 

• осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей 
действительности, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 
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• планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 
кругозор по рекомендациям педагога, в том числе за счет произведений 
современной литературы; 

• самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 
том числе в электронной форме;  

• пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети 
Интернет проверенные источники для выполнения учебных задач;  

• применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
• понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать ее роль в формировании гражданственности и 
патриотизма, уважения к своей Родине и ее героической истории, 
укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

• понимать специфические черты литературы как вида словесного 
искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 
научного, делового, публицистического; 

• уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной) с 
опорой на предложенный план;  

• анализировать с опорой на образец, план литературные произведения 
разных жанров;  

• воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с 
ЗПР), иметь представление об условности художественной картины 
мира, отраженной в литературных произведениях с учетом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

• анализировать по предложенному плану произведение в единстве 
формы и содержания;  

• определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 
жанровую принадлежность;  

• выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 
позицию, учитывая художественные особенности произведения и 
отраженные в нем реалии;  

• характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики, оценивать систему образов;  

• выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения;  
• выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 
читателем как адресатом произведения;  
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• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом 
актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);  

• выявлять языковые особенности художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей 
помощью педагога, основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя; 

• понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных 
понятий и использовать их с направляющей помощью педагога в 
процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

•  художественный образ, факт, вымысел;  
• литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 
роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, 
песня, отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада);  

• тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 
гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка, эпилог;  

• конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 
герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; портрет, 
пейзаж, интерьер, художественная деталь; реплика, диалог, монолог;  

• юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, 
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стиль; стихотворный 
метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому времени); 

• выделять с направляющей помощью педагога в произведениях 
элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

• определять родо-жанровую специфику изученного художественного 
произведения; 

• сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы 
персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

• сопоставлять по плану, образцу изученные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 
фотоискусство, компьютерная графика); 

• выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 - 
10 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 68 из 425



69 
 
 

отношение к произведению (с учетом актуального уровня развития 
обучающихся с ЗПР); 

• пересказывать изученное произведение, используя различные виды 
устных и письменных пересказов, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; 

• участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 
соотносить собственную позицию с мнениями участников дискуссии, 
давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою 
точку зрения; 

• создавать устные и письменные высказывания разных жанров 
(объемом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по 
заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять 
устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с направляющей 
помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужие 
письменные тексты;  

• собирать с направляющей помощью педагога материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно 
выбранную литературную тему, применяя различные виды 
цитирования; 

• с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать 
текстуально изученные художественные произведения древнерусской, 
классической русской и зарубежной литературы и современных 
авторов с использованием методов смыслового чтения; 

• осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 
фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 
окружающей действительности, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

• планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный 
кругозор по рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-
ресурсов, в том числе за счет произведений современной литературы; 

• уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 
справочной литературой, информационно-справочными системами, в 
том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 
библиографическими указателями, системой поиска в сети Интернет; 
применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
При планировании предметных результатов освоения программы 

учитывается, что формирование различных умений, навыков, компетенций 
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и 
не заканчивается в школе.  
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При оценке предметных результатов обучения литературе учитывается 
несколько основных уровней сформированности читательской 
культуры.                                  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 
литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 
(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 
на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 
к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 
для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 
Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 
воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 
письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 
вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 
художественного произведения авторской волей, однако умение находить 
способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 
вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы 
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произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  II уровня, относятся устное и 
письменное выполнение аналитических процедур с использованием 
теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 
описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 
анализа -пофразового (при анализе стихотворений и небольших 
прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 
проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических 
заданий:  

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

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

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются 
черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  
внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 
алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 
тексте, так и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 
понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 
может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 
не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 
видеть воплощенный в нем авторский замысел.Читатель, достигший этого 
уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 
есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 
построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?».  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  III уровня, относятся устное или 
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
смысла произведения как художественного целого, создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
• определите художественную функцию той или иной детали, приема; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию;  
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 
как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 
художественными средствами).  

Читательское развитие школьников, обучающихся в 6 классах, 
соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 
учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 
культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 
уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 
качества его результатов.  
 Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 
разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 
во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 
степени подготовленности обучающихся основной школы.  
 
1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 
 

В соответствии с ФГОС ООО и изменениями, которые были внесены в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования предметными результатами изучения предмета «Иностранный 
язык», входящего в предметную область «Иностранные языки» являются: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 
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инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 
личностным, социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 
языки» должны отражать: 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях.  

8 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. Выражать благодарность. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить 

благодарность; 
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• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 
коммуникативные типы речи как описание,          повествование и сообщение; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе, своей стране и странах изучаемого языка 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы). 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные в основном на изученном языковом материале; 
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• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 
русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Обучающийся научится: 

• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объёмом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 
объём личного письма 50-60 слов, включая адрес. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 
Орфография 
Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 
Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и 
анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
a) аффиксации: существительные с суффиксами - ness (kindness), - 
ship (friendship), ist (journalist), - ing (meeting); наречия с суффиксом - 
ly (quickly); числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), - 
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th (fifth) глаголы с префиксами re- (rewrite), прилагательные с суффиксами –
y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -
ic (fantastic), ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом un-
 (unusual); 
б) словосложению: существительное + существительное (football); 
в) конверсии (образование существительных от неопределённой формы 
глагола – to change – change); 
c) распознаванию  и  использованию интернациональных слов (doctor). 
А также: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• работатьсусловнымипредложениямиреального (Conditional I – If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – 
If I were you, I would start learning French); 

• употреблять правильные и неправильные глаголы в наиболее 
употребительных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

• формам страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 
• использоватьмодальныеглаголыиихэквиваленты ( may, can/ be able to, 

must/have to/should); 
• употреблять причастия настоящего и прошедшего времени; 
• использовать фразовые глаголы. 
• использовать наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 
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• употреблять количественные числительные свыше 1000; порядковые - 
свыше 100. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 
времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who, which, that; распознавать в речи 
предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 
nor; 

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

• использовать в речи прямую и косвенную речь. 
Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний. 
Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

9 класс 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
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• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/ 
прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование  
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 
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• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, значимую/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; выразительно читать вслух 
небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 
тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 
добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, 
включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию 
о друге по переписке; 

• выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объёмом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 

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

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

деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Орфография и пунктуация 
Выпускникнаучится: 

• правильно писать изученные слова; 
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• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британский и американский варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 80 из 425



81 
 
 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые 
фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности текста (firstly, to begin with, however, asforme, 
finally, atlastetc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространённые и 
нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
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• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт
ера (Conditional I– If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) 
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French.); 

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

• распознавать и употреблять в речи существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределённые и их производные, 
относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 
и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога:PresentSimple, 
FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Future Simple, tobegoingto, 
PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 
времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения 
с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 
… as; notso … as; either … or; neither … nor; 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
tolove/hatedoingsomething; stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me… to do 
something; to look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-
Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 
отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 
их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 
существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a 
written poem). 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
стране/странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 
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• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 
 

1.2.5.4. Алгебра 
8 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 
предметов. 
Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 
рациональное число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 
правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого 
числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования
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• выполнять несложные преобразования для вычисления значений 
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 
скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 
выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 
неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 
Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по 

её положению на координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
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• определять приближённые значения координат точки пересечения 
графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчётом без применения формул. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для 
определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений 
и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении 
задач из других учебных предметов. 
Текстовые задачи 

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

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 
с целью поиска решения задачи; 

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

• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

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

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делать прикидку). 
Статистика и теория вероятностей 

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 
организованного перебора; 
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• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 
Отношения 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 
в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

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

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади 
поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 
имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 
случаях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 
повседневной жизни. 
Геометрические построения 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 
и с помощью инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 
точки. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

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

отечественной и всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  
• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 
• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях): 
Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение,
равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 
Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 
или, не, условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 
логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений 
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Числа 
• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 
квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 
вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 
умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

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

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 
содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 
задач других учебных предметов.  
Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 
решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 
уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 
помощью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида nx a= ; 
• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 
задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 
неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, 
для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи; 
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• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

• оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 
график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: k
y a

x b
= +

+
, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования 
графика функции y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 
через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 
и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов.
Текстовые задачи 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 
задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 
одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 
к условию и от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 
выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 
решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 
по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение).выделять 
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач указанных типов; 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
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• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

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

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

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

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 
решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
История математики

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

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

• использовать математические знания для описания закономерностей 
в окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач. 
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9 класс 
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 
предметов. 
Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 
рациональное число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 
правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого 
числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 
Тождественные преобразования

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений 
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 
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• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 
скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 
выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 
неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 
Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по 

её положению на координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчётом без применения формул. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для 
определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений 
и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении 
задач из других учебных предметов. 
Текстовые задачи 
• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 
с целью поиска решения задачи; 

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

• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

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

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делать прикидку); 
Статистика и теория вероятностей 

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 
случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 
организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 
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• определять основные статистические характеристики числовых 
наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 
История математики

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России 
Методы математики  

• выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 
математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях): 
Элементы теории множеств и математической логики 

• оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 
Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 
или, не, условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
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 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 
Тождественные преобразования

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 
вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 
умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

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

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 
содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 
задач других учебных предметов.  
Уравнения и неравенства 

• оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 
решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 
уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 
помощью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований; 
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• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида nx a= ; 
• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 
задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 
неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, 
для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

• оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 
график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/ 
нечётность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: k
y a

x b
= +

+
, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования 
графика функции y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 
через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 
и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 99 из 425



100 
 
 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 
монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 
процесс по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении 
задач из других учебных предметов 
Текстовые задачи 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 
задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 
одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 
к условию и от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

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

• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 
по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение).выделять 
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эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач указанных типов; 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 
абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

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

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

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

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
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• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 
вариантов с помощью комбинаторики. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 
решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
 

1.2.5.5. Геометрия 
8 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Наглядная геометрия 

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

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 
доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Измерение геометрических величин 
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• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 

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

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, па-
раллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства). 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях): 
Наглядная геометрия 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 
геометрических фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 
Геометрические фигуры 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 
методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 
помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 
исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического 
места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ. 
Измерение геометрических величин 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 
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• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 

9 класс 
Выпускникнаучится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

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

применения заданы в явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 
в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

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

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади 
поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 
имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 
случаях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 
повседневной жизни. 
Геометрические построения 
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• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 
и с помощью инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 
точки. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Векторы и координаты на плоскости 
• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
• определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение 
скорости относительного движения. 
Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях): 
Геометрические фигуры 

• свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач 
и проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 
результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 
классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 
чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 
необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 
возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур 
математические модели для решения задач практического характера и 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 105 из 425



106 
 
 

задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат. 
Отношения 

• владеть понятием отношения как метапредметным; 
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования 
математических моделей объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

• свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина 
угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 
при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 
формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 
числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 
достоверность. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 
предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 

• оперировать понятием набора элементов, определяющих 
геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 
• оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 
движений и преобразований; 
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• использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 
предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 
задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

• свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 
координаты на плоскости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для 
решения задач на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство 
известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 
замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлять уравнения отдельных плоских фигур. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 
История математики

• понимать математику как строго организованную систему научных 
знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 
построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 
геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития 
цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 
развитии России. 
Методы математики  

• владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 
для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учётом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности 
в самостоятельном творчестве. 

 
1.2.5.6. Информатика 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 
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предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования 
основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 
отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

8 класс 
Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 

• сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций 
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 
высказывания, если известны значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний; 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его 
фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике; 
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• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных, записанные на конкретном языке программирования с 
использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 
формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 
его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 
достаточными для работы с различными видами программных систем и 
интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 
графики и т.д.). 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях): 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 
используя алфавит, содержащий только два символа, например,0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 
при описании реальных объектов и процессов; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 
решения; 

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

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

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и 
сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 
Интернете. 

9 класс 
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Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 

• определять качественные и количественные характеристики 
компонентов компьютера; 

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» необязательно); 
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а так же выражения, составленные из этих величин; 
использовать оператор присваивания; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 
• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях): 

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

• познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде; 

• познакомиться с примерами использованияИКТ в современном мире; 
• получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 
 
1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСТОРИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской 
гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 110 из 425



111 
 
 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 
примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод 
и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-
нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 
ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения 
истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 
культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 
народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 
ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 
и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 
эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 
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в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты 
окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, 
о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах и действиях. 
В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 
обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 
признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 
событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 
формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 
познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 
новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать 
информацию из источника; различать виды источников исторической 
информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей 

в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 
событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 
высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 
устном высказывании, письменном тексте; публично представлять 
результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 
правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
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осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной работы как эффективного 
средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 
совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 
числе – на региональном материале; определять свое участие в общей работе 
и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 
действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 
коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 
 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, 
этапу; 

• устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 
систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 
• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 
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• различать источники официального и личного происхождения, 
публицистические произведения (называть их основные виды, 
информационные особенности); 

• объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 
информационную ценность; 

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 
• составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
России и других странах в XVIII в.; 

• представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) 
изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 
российского общества; в) промышленного переворота в европейских 
странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 
Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 
Российской империи в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 
суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах; 

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 
повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

• анализировать высказывания историков по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 
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проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 
их убедительности); 

• различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 
категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных 
социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 
• раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 
примерах; 

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
• называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 
выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

• выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

• определять последовательность событий отечественной и всеобщей 
истории XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-следственных 
связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала 
XX в.;

• группировать, систематизировать факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности 
к историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

• составлять систематические таблицы; 
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 
Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917  г., 
Великая Отечественная война (1941—1945  гг.), распад СССР, сложные 
1990-е гг., возрождение страны с  2000-х  гг., воссоединение Крыма с 
Россией в 2014 г. 

3. Работа с исторической картой: 
• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 
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• определять на основе карты влияние географического фактора на 
развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 
• представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 
общественной мысли, газетная публицистика, программы 
политических партий, статистические данные; 

• определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 
принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 
общественному течению и др.; 

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных 
письменных, визуальных и вещественных источников; 

• различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 
событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
• представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных 
материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – 
начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 
презентация, эссе); 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
России и других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

• представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 
создании технических и художественных приемов и др. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 
политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) 
процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных 
движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 
отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 
факты; 

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом 
тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое 
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отношение к существующим трактовкам причин и следствий 
исторических событий; 

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать 
повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 
ситуаций в России, других странах. 

• Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России 
XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 
к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

• сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 
спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала 
XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

• оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 
формулировать и аргументировать свое мнение; 

• объяснять, какими ценностями руководствовались люди 
в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, 
персоналий), выражать свое отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 

• распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 
регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – 
начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени 
их создания и для современного общества; 

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

• объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для 
России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое 
отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

• осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в 
различных учебных и жизненных ситуациях с использованием 
исторического материала о событиях и процессах истории России XX – 
начала ХХI вв. 
 

1.2.5.8. Обществознание 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 
 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 
особенностей преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 
распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных 
модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной 
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образовательной программы, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, 
а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 
Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и 
человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 
основ российского права. Представленный в программе вариант 
распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из 
возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается 
такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы 
российского права» замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 
нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться 
ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 
собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки 
на решение практических задач социальной направленности и опыта 
конструктивного социального поведения по основным направлениям 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 
способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 
созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 
нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 
России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
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праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 
и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и 
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 
и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
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технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка 
на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды:  

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 
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других, 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 неизвестных, 
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие;  

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 неизвестных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 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; 
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умение оценивать свои действия с учётом 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении обществознания: 
1.Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями. 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их 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 дефицит 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: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, 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. 

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; 

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

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 
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 исследования, 
проекта; 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких 
людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учётом 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 отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 
действиями. 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

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

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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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 приобретённому 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. 
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. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАСС 
Человек в экономических отношениях 

• осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 
основных проявлениях, экономических системах, собственности, 
механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 
отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 
государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 
влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

• характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 
различных экономических системах; объекты спроса и предложения на 
рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

• приводить примеры способов повышения эффективности 
производства; деятельности и проявления основных функций 
различных финансовых посредников; использования способов 
повышения эффективности производства; 

• классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) механизмы государственного регулирования 
экономики; 

• сравнивать различные способы хозяйствования;  
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• устанавливать и объяснять связи политических потрясений и 
социально-экономических кризисов в государстве; 

• использовать полученные знания для объяснения причин достижения 
(недостижения) результатов экономической деятельности; для 
объяснения основных механизмов государственного регулирования
экономики, государственной политики по развитию конкуренции, 
социально-экономической роли и функций предпринимательства, 
причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 
налогового поведения; 

• определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 
и с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 
своё отношение к предпринимательству и развитию собственного 
бизнеса;  

• решать познавательные и практические задачи, связанные с 
осуществлением экономических действий, на основе рационального 
выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 
различных способов повышения эффективности производства; 
отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 
экономической деятельности; отражающие процессы;  

• овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 
экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в 
том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 
предпринимательской деятельности, экономических и социальных 
последствиях безработицы; 

• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 
СМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 
борьбе с различными формами финансового мошенничества;  

• анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 

• оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 
зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 
поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих 
свои экономические интересы; практики осуществления 
экономических действий на основе рационального выбора в условиях 
ограниченных ресурсов; использования различных способов 
повышения эффективности производства, распределения семейных 
ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 
мошенничеств, применения недобросовестных практик);  
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• приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой
грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для 
анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 
бюджета; составления личного финансового плана; для выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 
потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 
гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере;  

• приобретать опыт составления простейших документов (личный 
финансовый план, заявление, резюме);  

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек в мире культуры 

• осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 
жизни общества, о науке и образовании, системе образования в 
Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и 
его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

• характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 
морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) 
нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную 
культуру и информационную безопасность;  

• приводить примеры политики российского государства в сфере 
культуры и образования; влияния образования на социализацию 
личности; правил информационной безопасности;  

• классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  
• сравнивать формы культуры, естественные и социально-

гуманитарные науки, виды искусств; 
• устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры 

и формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
• использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования;  
• определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 

и с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 
своё отношение к информационной культуре и информационной 
безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

• решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 
многообразия духовной культуры; 

• овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 
современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую 
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информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 
предложенные модели в текст; 

• осуществлять поиск информации об ответственности современных 
учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 
искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в 
Интернете в разных источниках информации; 

• анализировать, систематизировать, критически оценивать и 
обобщать социальную информацию, представленную в разных формах
(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 
культуры, науки и образования; 

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

• использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в 
соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

• приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 
изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 
ценностей. 

9 КЛАСС 
Человек в политическом измерении 

• осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 
внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 
ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской 
Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 
референдуме, о политических партиях; 

• характеризовать государство как социальный институт; принципы и 
признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 
обществе на основе его функций; правовое государство; 

• приводить примеры государств с различными формами правления, 
государственно-территориального устройства и политическим 
режимом; реализации функций государства на примере внутренней и 
внешней политики России; политических партий и иных общественных 
объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в 
государстве; 

• классифицировать современные государства по разным признакам; 
элементы формы государства; типы политических партий; типы 
общественно-политических организаций; 

• сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
политическую власть с другими видами власти в обществе; 
демократические и недемократические политические режимы, 
унитарное и федеративное территориально-государственное 
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устройство, монархию и республику, политическую партию и 
общественно-политическое движение, выборы и референдум;  

• устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 
человеком, обществом и государством; между правами человека и 
гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений 
и социально-экономических кризисов в государстве;  

• использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 
политической власти, значения политической деятельности в обществе; 
для объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского 
общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении 
социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 
технологий в современном мире для аргументированного объяснения 
роли СМИ в современном обществе и государстве;  

• определять и аргументировать неприемлемость всех форм 
антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 
ценностей и правовых норм; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 
субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 
члена политической партии, участника общественно-политического 
движения;  

• овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 
Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных 
текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью 
субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 
формах участия граждан в политике; 

• искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и 
его роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие 
факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в Интернете;  

• анализировать и конкретизировать социальную информацию о 
формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 
выборах и референдуме; 

• оценивать политическую деятельность различных субъектов политики 
с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 
соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 
дискуссии;  

• использовать полученные знания в практической учебной 
деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в 
группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 
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политической сфере; а также в публичном представлении результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности, на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 
исследовательские проекты. 
Гражданин и государство 

• осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 
организации государственной власти в Российской Федерации, 
государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 
деятельности высших органов власти и управления в Российской 
Федерации; об основных направлениях внутренней политики 
Российской Федерации; 

• характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления, как социальное 
государство, как светское государство; статус и полномочия 
Президента Российской Федерации, особенности формирования и 
функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 
Российской Федерации; 

• приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 
жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших 
органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 
культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 
политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от 
терроризма и экстремизма; 

• классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) полномочия высших органов 
государственной власти Российской Федерации; 

• сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 
полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 
Российской Федерации;  

• устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 
политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 
Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан;  
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• использовать полученные знания для характеристики роли Российской 
Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения 
в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; 
для объяснения необходимости противодействия коррупции;  

• с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 
зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к 
внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой 
по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

• решать познавательные и практические задачи, отражающие 
процессы, явления и события в политической жизни Российской 
Федерации, в международных отношениях;  

• систематизировать и конкретизировать информацию о 
политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 
Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, 
об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 
усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 
международным терроризмом;  

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 
отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 
Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном
статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 
государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 
фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 
правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных 
материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему;  

• искать и извлекать информацию об основных направлениях 
внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших 
органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 
котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 
из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в Интернете;  

• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, 
о ключевых решениях высших органов государственной власти и 
управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей в 
гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей 
нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 
точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  
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• использовать полученные знания о государстве Российская Федерация 
в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 
индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 
осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 
представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 
материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

• самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 
составлять простейший документ при использовании портала 
государственных услуг; 

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 
Человек в системе социальных отношений 

• осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 
социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 
социализации личности; важности семьи как базового социального 
института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 
человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом 
образе жизни;  

• характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 
политики Российского государства;  

• приводить примеры различных социальных статусов, социальных 
ролей, социальной политики Российского государства; 

• классифицировать социальные общности и группы; 
• сравнивать виды социальной мобильности; 
• устанавливать и объяснять причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов;  
• использовать полученные знания для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для 
несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 
объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, 
опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
отношение к разным этносам;  

• решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
социальные взаимодействия; направленные на распознавание 
отклоняющегося поведения и его видов; 
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• осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 
учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал 
о социализации личности); 

• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 
СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 
единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в 
модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 
текст; 

• анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 
статистическую социальную информацию из адаптированных 
источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; 
о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 
конфликтах; критически оценивать современную социальную 
информацию;  

• оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 
отношение к людям других национальностей; осознавать 
неприемлемость антиобщественного поведения;  

• использовать полученные знания в практической деятельности для 
выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 
жизни; 

• осуществлять совместную деятельность с людьми другой 
национальной и религиозной принадлежности на основе 
веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек в современном изменяющемся мире 

• осваивать и применять знания об информационном обществе, 
глобализации, глобальных проблемах;  

• характеризовать сущность информационного общества; здоровый 
образ жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный 
процесс;  

• приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 
решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 
образования на возможности профессионального выбора и карьерного 
роста; 

• сравнивать требования к современным профессиям; 
• устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
• использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих 
объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 
связи здоровья и спорта в жизни человека; 

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 
знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 
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отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу 
жизни;  

• решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, связанные с волонтёрским движением; 
отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

• осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 
публицистических и др.) по проблемам современного общества, 
глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

• осуществлять поиск и извлечение социальной информации 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников о 
глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 
современном обществе. 

 

1.2.5.9.  География 
ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 
ПРЕДМЕТНЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 
1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 
и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 
2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 
долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 
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3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 
основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания 
последствий для окружающей среды; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 
других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 
ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 
родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 
Всемирного культурного наследия человечества; 
5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 
систему научных представлений географических наук об основных 
закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 
средством познания мира для применения различных источников 
географической информации при решении познавательных и практико-
ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 
деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 
наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 
6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 
выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе 
и окружающей среде; 
7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 
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протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 
личных и общественных интересов и потребностей; 
8) экологического воспитания: ориентация на применение географических 
знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 
базовые логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки географических 
объектов, процессов и явлений; 

− устанавливать существенный признак классификации географических 
объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 
данных наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 

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

− выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 
объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
базовые исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
− использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 
− формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

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

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 
географическим аспектам различных вопросов и проблем; 
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− проводить по плану несложное географическое исследование, в том 
числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 
изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 
зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

− оценивать достоверность информации, полученной в ходе 
географического исследования; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения или исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов и выводов; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 
объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
изменяющихся условиях окружающей среды. 
умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников географической информации 
с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 
информацию различных видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

− самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
географической информации; 

− оценивать надежность географической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

− систематизировать географическую информацию в разных формах. 
умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 
действий: 

− формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 
географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 
текстах; 

− 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 по географическим вопросам с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; 

− публично представлять результаты выполненного исследования или 
проекта. 
умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
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− самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения 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. 
умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

− владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
− объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту; 
− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
− оценивать соответствие результата цели и условиям; 
− принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 
− признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты 
8 КЛАСС 

− характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные 
этапы истории формирования и изучения территории России; 

− находить после предварительного анализа в различных источниках 
информации факты, позволяющие определить вклад российских ученых и 
путешественников в освоение страны; 

− характеризовать с опорой на план географическое положение России с 
использованием информации из различных источников; 

− иметь представление о федеральных округах, крупных географических 
районах и макрорегионах России; 

− приводить с опорой на источник информации примеры субъектов 
Российской Федерации разных видов и показывать их на географической 
карте; 

− иметь представление о влиянии географического положения регионов 
России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения; 

− использовать с помощью учителя знания о государственной 
территории и исключительной экономической зоне, континентальном 
шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 
практико-ориентированных задач; 

− иметь представление о степени благоприятности природных условий в 
пределах отдельных регионов страны; 

− проводить после предварительного анализа классификацию природных 
ресурсов; 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 137 из 425



138 
 
 

− иметь представление о типах природопользования; 
− выбирать и использовать с помощью учителя источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст 
горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 
объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических 
и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

− сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности 
компонентов природы отдельных территорий страны; 

− использовать знания об особенностях компонентов природы России и 
ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

− называть с опорой на источник информации географические процессы 
и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов 
и своей местности; 

− иметь представление о распространении по территории страны 
областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

− применять с помощью учителя понятия: "плита", "щит", "моренный 
холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна", "солнечная радиация", "годовая 
амплитуда температур воздуха", "воздушные массы" для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

− различать с опорой на источник информации понятия "испарение", 
"испаряемость", "коэффициент увлажнения"; использовать их для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду 
территории по карте погоды; 

− использовать с помощью учителя понятия "циклон", "антициклон", 
"атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных 
территорий с помощью карт погоды; 

− проводить после предварительного анализа классификацию типов 
климата и почв России; 

− иметь представление о показателях, характеризующих состояние 
окружающей среды; 

− показывать с опорой на источник информации на карте и (или) 
обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 
элементы береговой линии России; крупные реки и озера, границы 
климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 
страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 
мерзлоты; 
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− приводить с опорой на справочный материал примеры: мер 
безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; рационального и 
нерационального природопользования; особо охраняемых природных 
территорий России и своего края, животных и растений, занесенных в 
Красную книгу России; 

− выбирать с помощью учителя источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 
населения России; 

− приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации 
человека к разнообразным природным условиям на территории страны; 

− сравнивать после предварительного анализа показатели 
воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 
показателями других стран; 

− иметь представление о демографических процессах и явлениях, 
характеризующих динамику численности населения России, ее отдельных 
регионов и своего края; 

− проводить после предварительного анализа классификацию 
населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

− использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых 
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на 
алгоритм учебных действий в контексте реальной жизни; 

− применять с помощью учителя понятия "рождаемость", "смертность", 
"естественный прирост населения", "миграционный прирост населения", 
"общий прирост населения", "плотность населения", "основная полоса (зона) 
расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок городского 
типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", 
"рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качество населения" для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− представлять после предварительного анализа в различных формах 
(таблица, график, географическое описание) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач. 

9 КЛАСС 
− выбирать с помощью учителя и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 
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− представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

− выбирать и использовать информацию из различных географических 
источников (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 
действий: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 
окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

− классифицировать после предварительного анализа субъекты 
Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на 
основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных 
источников; выделять информацию, которая является противоречивой или 
может быть недостоверной; 

− иметь представление об изученных географических объектах, 
процессах и явлениях: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная 
и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, 
современные формы размещения производства), валовой внутренний 
продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 
человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее
регионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, 
топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения 
предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, факторы размещения 
машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, факторы 
размещения предприятий металлургического комплекса, химическая 
промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической 
промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещения 
предприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, 
факторы размещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК), 
сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, 
виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего 
развития (ТОР), Арктическая зона и зона Севера России; 

− находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России, для решения практико-ориентированных задач; 

− решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи 
геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды 
своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере 
экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 
финансового благополучия: объяснять с опорой на план особенности 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 
размещения отдельных предприятий; оценивать после предварительного 
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анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий и 
различных производств; 

− использовать знания об особенностях компонентов природы России и 
ее отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

− оценивать после предварительного анализа финансовые условия 
жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические, 
технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 
национальной экономики; 

− иметь представления об основных особенностях хозяйства России; 
влияние географического положения России на особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 
энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства и регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве, 
оценивать после предварительного анализа влияние географического 
положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и 
хозяйственную деятельность населения; 

− сравнивать после предварительного анализа географическое 
положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяйства макрорегионов России; 

− после предварительного анализа делать выводы о воздействии 
человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, 
страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 
развития России, месте и роли России в мире. 
 

1.2.5.10.  Физика 
 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 
и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений 
природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, 
решать физические задачи на применение полученных знаний; 
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• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 
науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации.  

8 КЛАСС 
Обучающийся  8-го класса научится:  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 
физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 
требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, расстояния, при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 
овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений. При этом конструировать установку, 
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 
виде таблиц и графиков. Делать выводы по результатам исследования и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 
угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 
света; 
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• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия приборов и технических устройств: 
конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя 
внутреннего сгорания, паровой; электроскопа, электрометра, 
гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 
лампы накаливания;  и способов обеспечения безопасности при их 
использовании;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 
Интернет. 
Обучающийся  8-го класса получит возможность  научиться (для 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях) 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 
жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии 
при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
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коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

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

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 
газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 
Обучающийся  8-го класса получит возможность  научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 
Электрические и магнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
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заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; при описании и верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 
с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

• использовать формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 
Обучающийся  8-го класса получит возможность  научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
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электромагнитных излучений на живые организмы; 
• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

9 класс 
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне) 
Законы взаимодействия и движения тел 
Механические колебания и волны. Звук 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
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энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 
её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 
Выпускник научится: 
Электромагнитное поле 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с 
током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 147 из 425



148 
 
 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

•  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

•  различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических. 
Выпускник научится: 
Строение атома и атомного ядра 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого 
спектра излучения; 

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
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•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом; 

•  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 

•  приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 
с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
•  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 
Выпускник научится: 
Строение и эволюция Вселенной 

•  различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 
движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

•  различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 
температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

•  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.5.11. Химия  
Результатом изучения химии в основной школе является развитие у 

обучающихся широкого круга компетентностей, возможности применять 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

8 КЛАСС 
Изучение курса «Химия. 8 класс» направлено на овладение 

обучающимися следующих умений и навыков. 
В познавательной сфере:  
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• овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
первоначальные систематизированные представления о веществах, их 
практическом применении; 

• опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических 
соединений, простых и сложных веществ, демонстрируемых и 
самостоятельно проводимых экспериментов, а также химических реакций, 
протыкаемых в природе и в быту, используя для этого естественный 
(русский, родной) язык и язык химии; 

• умение классифицировать изученные объекты и явления, делать 
выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии со свойствами изученных; 

• умение моделировать строение атомов и простейших молекул; 
• умение структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

• умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ. 
В трудовой сфере: 
• умение планировать и проводить химический эксперимент. 
В сфере безопасности жизнедеятельности:  

• овладение основами химической грамотности – способность 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыки безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; использовать вещества в соответствии с их 
предназначением и свойствами, описанными в инструкции по применению; 

• умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Обучающийся научится: 

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

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 
их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 
«молекула»,«химический элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 
систему химии; 

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

• различать химические и физические явления; 
• называть химические элементы; 
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• определять состав веществ по их формулам; 
• определять валентность атома элемента в соединениях; 
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения;
• вычислять количество, массу вещества по количеству, массе реагентов 

или продуктов реакции; 
• раскрывать смысл понятия «раствор»; 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

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

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
• определять принадлежность веществ к определенному классу 

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

классов неорганических веществ; 
• распознавать опытным путем растворы  кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И.Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 
особенностей строения их атомов; 
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• составлять схемы строения атомов первых 20элементов периодической 
системы Д.И.Менделеева; 

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

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

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 
последовательности превращений неорганических веществ различных 
классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической 
реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
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• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

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

• создавать модели схемы для решения учебных и познавательных задач; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

9 КЛАСС 
Изучение курса «Химия. 9 класс» направлено на овладение 

обучающимися следующих умений и навыков. 
Выпускник научится: 

• называтьпризнакии условия протеканияхимическихреакций; 
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• составлять уравнения химических реакций; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
• характеризовать физическиеи химические свойства простых веществ: 

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

водород; 
• характеризовать физическиеи химические свойства воды; 
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева; 
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И.Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; 
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• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И.Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электро-
отрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 
• определять окислитель и восстановитель; 
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
• классифицировать химические реакции по различным признакам; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
• распознаватьопытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 
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• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 
последовательности превращений неорганических веществ различных 
классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической
реакции; 

• использоватьприобретенные знаниядля экологически 
грамотногоповедения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

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

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

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
1.2.5.12. Биология 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе 
являются:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 
её развития, для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
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• формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 
животных; объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 
места и роли человека в природе, родства общности происхождения и
эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов;  

• постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в 
решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 

8 КЛАСС 
Изучение курса «Биология. 8 класс» должно быть направлено на 

овладение обучающимися следующих умений и навыков. 
Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости 
соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 
сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 
у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 
присущей человеку; 
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• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 
человека; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-
ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.  
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9 КЛАСС 
Изучение курса «Биология. 9 класс» направлено на овладение 

обучающимися следующих умений и навыков. 
Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 
организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 
определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 
признаки биологических объектов; 

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

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

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

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

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-
популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 

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

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы.  
 

1.2.5.13. Музыка 
8 класс 

Выпускник научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 
музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 
разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 
образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
• производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 
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• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 
музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 
музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 
концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 
вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 
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• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 
формы в различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 
• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 
• владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acapella); 
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
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• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 
человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 
коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные 
технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 
при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 
сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 
образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 
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• активно использовать язык музыки для освоения содержания 
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 
мира, математики и др.). 

 

1.2.5.14. Технология 
 

Предметная область «Технология» является необходимым 
компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 
возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 
единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 
общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися 
навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 
деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 
потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 
знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 
предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, 
преобразования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 
следующим образом. 
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Предметными результатамиосвоения технологии в основной школе 
являются: 
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

• классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 
и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 
производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 
представления технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение способами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства; 

• применение общенаучных знаний в процессе осуществления 
рациональной технологической деятельности; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании 
технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• организация рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов;  
• планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 
субъектами; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 
конечных результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 
организация работ;  

• применение различных технологий технического творчества и 
декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной 
культуры; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и 
оптимальное планирование работ;  

• использование природных элементов в создании орнаментов, 
художественных образов моделей;  

• сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов в современном творчестве;  

• применение методов художественного проектирования одежды;  
• художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  
• соблюдение правил этикета;  
• сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 
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В коммуникативной сфере: 
• умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 
• способность к коллективному решению творческих задач;  
• способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;  
• способность прийти на помощь товарищу;  
• способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 
• развитие глазомера;  
• развитие осязания, вкуса, обоняния.  

8 КЛАСС 
Обучающийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 
обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 
свойствами; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 
транспорта; 

• называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл 
жизни профессии, характеризовать новые и умирающие профессии, в том 
числе на предприятиях региона проживания; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции её развития; 

• перечислять и характеризовать виды технической и технологической 
документации; 

• характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с 
задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 
электрические, термические, возможность обработки), экономические 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 166 из 425



167 
 
 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 
источников информации); 

• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 
технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 
социальных технологий;  

• разъяснять функции модели и принципы моделирования; 
• создавать модель, адекватную практической задаче; 
• отбирать материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 
• планировать продвижение продукта; 
• регламентировать заданный процесс в заданной форме; 
• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
• получать и анализировать опыт разработки организационного проекта 

и решения логистических задач; 
• анализировать опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта/ трассы на основе самостоятельно спланированного 
наблюдения;  

• анализировать опыт моделирования транспортных потоков; 
• получать опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
• получать и анализировать опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования/ настройки) рабочих инструментов/ 
технологического оборудования; 

• получать и анализировать опыт создания информационного продукта и 
его встраивания в заданную оболочку; 

• получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, 
изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 
материального и информационного продукта с заданными свойствами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии; 
• предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей. 
9 КЛАСС 

Выпускник научится: 
• называть и характеризовать актуальные и перспективные медицинские 

технологии;   
• называть и характеризовать технологии в области электроники, 

тенденции их развития и новые продукты на их основе; 
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• объяснять закономерности технологического развития цивилизации; 
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 
• оценивать условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости; 
• анализировать возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 
выбором и реализацией собственной образовательной траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определённого уровня образовательных программ и реализацией 
тех или иных видов деятельности;

• получать и анализировать опыт наблюдения (изучения), ознакомления 
с современными производствами в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

• получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда; 

• получать и анализировать опыт предпрофессиональных проб, 
• получать и анализировать опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Результаты, заявленные образовательной программой 
«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 
Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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• называть  и характеризовать перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных 
видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся 
Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 
субъективно нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 
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• изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации 
и изменения параметров технологического процесса для получения заданных 
свойств материального продукта; 

• определение характеристик и разработку материального продукта, 
включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 
технологических проектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
требующегося материального продукта (после его применения в собственной 
практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 
простых механизмов, с помощью материального или виртуального 
конструктора). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 
технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 
инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 
описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 
• характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 
обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 
поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 
решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 
выбором и реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 
тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• предлагать альтернативные варианты траекторий 
профессионального образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-
профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
 
1.2.5.15.  Физическая культура 

8 КЛАСС 
Знания о физической культуре 
Обучающийся научится: 

• раскрывать взаимосвязь здоровья со здоровым образом жизни, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому  
и мировому спорту; 

• устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Обучающийся научится: 

• подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  

• оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 
физического развития и физической подготовленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
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• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 
направленность. 
Физическое совершенствование 
Обучающийся научится:  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 
и длину);  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, 
футбол и баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
9 КЛАСС 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
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укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 
и высоту); 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 
спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта. 
 

1.2.5.16.  Основы безопасности жизнедеятельности 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 
ПРЕДМЕТНЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 Настоящаяпрограммачёткоориентировананавыполнениетребований,уст
анавливаемыхФГОСкрезультатамосвоенияосновной образовательной 
программы (личностные,метапредметные и предметные), которые должны 
демонстрироватьобучающиеся позавершении обучениявосновнойшколе. 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойд
еятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиид
уховно-
нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеден
ия. Способствуют процессам самопознания, 
самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличностиип
роявляютсявиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах,которыевыражаю
тсяпреждевсеговготовностиобучающихсяксаморазвитию,самостоятельности,и
нициативеиличностномусамоопределению; осмысленному ведению 
здорового и безопасногообраза жизни и соблюдению правил экологического 
поведения; 
кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;принятиювнутренней 
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позиции личности как особого ценностного отношения ксебе, 
кокружающимлюдямикжизнивцелом. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредмета
ОБЖ,должныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностныхориентацийирасширение опыта деятельности 
наеёоснове. 
1. Патриотическоевоспитание: 
− осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногок

онфессиональномобществе,проявлениеинтереса к познанию родного 
языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов 
России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины – России, к 
науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздни
кам,историческому и природному наследию и памятникам, 
традициямразных народов,проживающихвроднойстране; 

− формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 
− готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных 
интересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организации,местно
го сообщества, родного края, страны; неприятие любых 
формэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхи
нститутоввжизничеловека;представлениеобосновных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном 
имногоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротиводейст
виякоррупции;готовностькразнообразной 
совместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,а
ктивноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтёрство,помощьлюдям, нуждающимся 
вней); 

− сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности,общества 
игосударства; 

− пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственной и 
международной безопасности, обороны страны,осмысление роли 
государства и общества в решении задачи 
защитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техноген
ного исоциального характера; 

− знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсо
временности:терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнарко
тическихсредств,неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации,форм
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ированиеверотерпимости, уважительного и доброжелательного 
отношения 
кдругомучеловеку,егомнению,развитиеспособностикконструктивномудиа
логу сдругимилюдьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 
− ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора

;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки, а также поведение и 
поступки других людей с 
позициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпосту
пков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 
иответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного 
пространства; 

− развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообраза жизни, 
исключающего употребление наркотиков, 
алкоголя,куренияинанесениеиноговредасобственномуздоровьюиздоровью
окружающих; 

− формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственного 
отношения к личной безопасности и безопасностидругих людей. 

4. Эстетическоевоспитание: 
− формированиегармоничнойличности,развитиеспособностивоспринимать,ц

енитьисоздаватьпрекрасноевповседневнойжизни; 
− пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичног

о поведениявповседневной жизни. 
5. Ценностинаучногопознания: 
− ориентация в деятельности на современную систему 

научныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,при
родыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овл
адениеосновныминавыкамиисследовательской деятельности, установка на 
осмысление 
опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостижен
ияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

− формирование современной научной картины мира, 
пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространён
ныхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций, которые могут произойти во 
время пребывания в различных 
средах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,
природа,коммуникационныесвязи иканалы); 

− установканаосмыслениеопыта,наблюденийипоступков,овладениеспособно
стьюоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятные факторы обстановки и 
принимать 
обоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучётомреальных
условийивозможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 
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благополучия: 
− понимание личностногосмыслаизучения 

учебногопредметаОБЖ,егозначениядлябезопаснойипродуктивнойжизнеде
ятельностичеловека, общества игосударства; 

− осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзаняти
йиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинепри
ятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физическогои психического здоровья; соблюдение 
правил безопасности, в томчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-
среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в 
том числеосмысливаясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

− умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
− умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,уметьуправлятьсо

бственнымэмоциональнымсостоянием; 
− сформированность навыка рефлексии, признание своего 

праванаошибкуитакого жеправадругогочеловека. 
7. Трудовоевоспитание: 
− установка на активное участие в решении 

практическихзадач(врамкахсемьи,организации,города,края)технологическ
ойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к 
практическому изучению профессий и труда различногорода, в том числе 
на основе применения изучаемого 
предметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизни
дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхумен
ийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональной среде; уважение 
к труду и результатам 
трудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтрае
кторииобразования и жизненных планов с учётом личныхиобщественных 
интересов ипотребностей; 

− укреплениеответственногоотношениякучёбе,способностиприменятьмерыи
средстваиндивидуальнойзащиты,приёмырационального и безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях; 

− овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшимпри потере 
сознания, остановке дыхания, наружных 
кровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травма
хразличныхобластей тела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

− установка на овладение знаниями и умениями 
предупрежденияопасныхичрезвычайныхситуаций,вовремяпребываниявраз
личныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахина
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массовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействии 
рисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 
− ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественных наук для 

решения задач в области окружающей среды,планирования поступков и 
оценки их возможных последствий 
дляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознан
ие глобального характера экологических проблем и путей 
ихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсре
де;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической 
исоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельности 
экологической направленности; 

− освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственно
йбезопаснойжизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциаль
ныхрисковнатерритории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 
предметных областях и позволяют связывать знания из различных 
дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность 
их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 
Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с 
информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 
форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать: 
1. 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 
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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; 

− 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. 
2. 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; 
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− 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. 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
− выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 
− аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

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; 
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− 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) 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 
проявляются в способности построения и следования модели 
индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 
повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 
безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 
понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 
разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 
безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 
антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 
знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 
жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

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, 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 182 из 425



183 
 
 

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 
распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 
дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы); 

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

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

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

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

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 
образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 
предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 
учебного предмета ОБЖ, по учебным модулям: 
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8 КЛАСС 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 
− объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в 

чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористического характера); 

− раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 
предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

− приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью 
человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 
общества, государства; 

− классифицировать источники опасности и факторы опасности 
(природные, физические, биологические, химические, психологические, 
социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; 
вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 
происхождения; 

− раскрывать общие принципы безопасного поведения. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

− объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
− классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 
медикаменты); 

− знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности; 

− соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 
возникновение опасных ситуаций в быту; 

− распознавать ситуации криминального характера; 
− знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 
− безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах 
жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 
электроэнергетические и тепловые сети); 

− безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
− безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

− классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 
подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

− соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 
пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
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− характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 
местах, в том числе техногенного происхождения; 

− распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 
антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, 
хулиганство, ксенофобия); 

− соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 
пребывания людей (в толпе); 

− знать правила информирования экстренных служб; 
− безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 
− эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
− безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 
− безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 
− безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

− соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
− объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 
− характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 
− безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), 
встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, 
ядовитыми грибами и растениями; 

− знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 
− раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 
− характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
− раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 
здоровья и психологического благополучия); 

− сформировать негативное отношение к вредным привычкам 
(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

− приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 
заболеваний; 

− безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 
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− характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 
время чрезвычайных ситуаций биолого- социального характера; 

− оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

− приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 
экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, 
в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской 
и суицидальной направленности) и способов противостоять 
манипуляциям; 

− соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 
намерения); 

− соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 
знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 
коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

− распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 
практике современных молодёжных увлечений. 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

− приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 
− характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете 
(в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 
деструктивные интернет-сообщества); 

− владеть принципами безопасного использования Интернета; 
− предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
− характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 
деструктивные сообщества в социальных сетях). 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

− объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 
− сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 
− объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 
− распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 
− безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 
− безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 
9 КЛАСС 
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Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
− знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 
− знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 
− безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

− классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 
подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

− соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 
пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

− предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 
транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 
террористического акта; 

− безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 
происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 
воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

− распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 
антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, 
хулиганство, ксенофобия); 

− знать правила информирования экстренных служб; 
− безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 
− безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 
− безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

− раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 
экологии для устойчивого развития общества; 

− помнить и выполнять правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановке; 

− объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 
года; 

− безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 
чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, 
бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 
цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, 
степные); 
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− характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 
воде; 

− безопасно действовать при автономном существовании в природной 
среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), 
встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, 
ядовитыми грибами и растениями; 

− знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 
− раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 
здоровья и психологического благополучия); 

− оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

− приводить примеры межличностного и группового конфликта; 
− характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 
− характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля)); 
− приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, 
в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской 
и суицидальной направленности) и способов противостоять 
манипуляциям; 

− соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные 
намерения); 

− соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 
знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 
коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

− распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 
практике современных молодёжных увлечений; 

− безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 
возможных манипуляциях. 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

− характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 
Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете 
(в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 
деструктивные интернет-сообщества); 

− характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 
использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 
деструктивные сообщества в социальных сетях). 
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Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
− объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 
− сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 
− объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 
− распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 
− безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 
− безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 
− Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 
− характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 
− объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в современных условиях; 

− характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 
время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

− объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

− помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

− владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 
различных ситуациях; 

− владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 
обязанностей; 

− информировать население и соответствующие органы о возникновении 
опасных ситуаций. 
 

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

1.3.1. Общие положения 
ФГОС ООО и ФАОП ООО задают основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО. 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 189 из 425



190 
 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в 
соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР создаются специальные 
условия, обусловленные особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные условия могут 
включать: 

− особую форму организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

− присутствие мотивационного этапа, способствующего психологиче-
скому настрою на работу; 

− организующую помощь педагогического работника в рационализации 
распределения времени, отводимого на выполнение работы; 

− предоставление возможности использования справочной информации, 
разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных 
действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при 
самостоятельном применении; 

− гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 
инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
обучающегося с ЗПР; 

− большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и 
состава инструментария оценивания, позволяющую определить 
образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

− адаптацию инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в 
частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность 
выполнения задания); 

− отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 
инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

− увеличение времени на выполнение заданий; 
− возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения. 
Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения 
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диагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим 
консилиумом образовательной организации и вносится в специальный раздел 
индивидуального образовательного маршрута, доводится до сведения 
педагогических работников, родителей (законных представителей), 
администрации в соответствие с установленными правилами 
образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 
также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. Система оценки включает процедуры 
внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
− стартовую диагностику; 
− текущую и тематическую оценку; 
− психолого-педагогическое наблюдение; 
− внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 

− независимую оценку качества образования; 
− мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 
оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
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измерений. 
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется через: 

− оценку предметных и метапредметных результатов; 
− использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

− использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

− использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

− использование мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 
информационнокоммуникационных (цифровых) технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 
внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 
правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 
общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 
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профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО для 
обучающихся с ЗПР, которые отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 
также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 

− познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 
операции, включая общие приемы решения задач); 

− коммуникативными универсальными учебными действиями 
(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 
работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером); 

− регулятивными универсальными учебными действиями (способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

1. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 
мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции 
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может проходить на основе метода экспертных оценок. 
Рекомендуемые формы оценки: 

− для проверки читательской грамотности – письменная работа на 
межпредметной основе с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

− для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 
с письменной (компьютеризованной) частью; 

− для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка 
процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 
учебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 
периодичностью не менее чем один раз в два года. Оценка достижения 
метапредметных результатов обучающегося с ЗПР должна быть направлена, 
прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрессе 
обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также 
обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных 
результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее – 
проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов 
или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения 
в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 
другие); 

− художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
− отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Проект оценивается по следующим критериям: 
− сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать адекватные 
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способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование 
и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

− сформированность предметных знаний и способов действий: умение 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий; 

− сформированность регулятивных универсальных учебных действий: 
умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 

− сформированность коммуникативных универсальных учебных 
действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(на основе ФАОП ООО вариант 7) с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 
компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 
функциональной грамотности, с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 
1.1. Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в 
различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 
идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

1.2. Обобщенный критерий «применение» включает: 
− использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью 
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проработанности в учебном процессе; 
− использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
применению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в 
том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. 
1.3. Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при 
решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 
сочетанием когнитивных операций. 
Оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и умения во
внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 
работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 
итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 
предмету включает: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 
(письменно), практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 
− график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией 
образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на 
уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года 
обучения на уровне основного общего образования) и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 
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логическими операциями. 
Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы 
учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:  
− стартовая диагностика; 
− оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
− оценка уровня функциональной грамотности; 
− оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 
проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением Педагогического совета образовательной 
организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 
подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 
работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 
аттестации обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования и 
проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
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фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 
допуска обучающегося с ЗПР к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 
иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 
59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 
основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 
Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 
(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 
обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и 
письменных экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет 
право на предоставление специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 
не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца – аттестате об основном общем 
образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 
характеристике обучающегося с ЗПР.  

Характеристика готовится на основании: 
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▪ объективных показателей образовательных достижений обучающегося 
на уровне основного образования, 

▪ портфолио выпускника; 
▪ экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 
образования. 

В характеристике выпускника: 
▪ отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 
▪ даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории с учетом выбора обучающимся 
с ЗПР направлений профильного образования, выявленных проблем и 
отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей). 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР должна 
предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения ПКР. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 
согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 
обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 
включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 
действий (УУД) сформирована в соответствии с требованиями ФГОС. 
Программа развития УУД содержит значимую информацию о целях, 
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описание особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 
описание содержания и форм организации учебной деятельности по 
развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 
описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, 
которое представляет собой рекомендации по организации работы над 
созданием и реализацией программы. 
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2.1.1. Целевой раздел 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования указано, что программа формирования 
универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся должна 
обеспечивать: 

▪ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
▪ формирование внутренней позиции личности, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

▪ формирование опыта применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся, готовности к решению 
практических задач; 

▪ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

▪ формирование навыка участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

▪ овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

▪ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 
поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», формирование культуры пользования ИКТ; 

▪ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
устойчивого развития общества. 

Структура настоящей программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с 
ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию о целях развития 
УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся с ЗПР. Программа включает описания 
особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее 
эффективных направлений развития УУД. В содержание программы также 
включено описание форм взаимодействия участников образовательного 
процесса при создании и реализации программы. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является 
обеспечение организационно-методических условий для реализации 
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системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 
тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 
основной школе определяет следующие задачи: 

▪ организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их 
родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

▪ реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 
освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

▪ включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся с ЗПР; 

▪ обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 
общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер обучающегося с ЗПР. УУД представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 
формирования универсальных учебных действий: 

▪ конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР; 

▪ дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ; 

▪ служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 
этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 
трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 
обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный 
характер. 
2.1.2. Содержательный раздел 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
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нового социального опыта.  
В более узком (психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.Таким 
образом, универсальные учебные действия: 

▪ носят надпредметный, метапредметный характер; 
▪ обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 
▪ обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 
▪ лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям основного общего образования, 
выделяются: 

▪ универсальные учебные познавательные действия; 
▪ универсальные учебные коммуникативные действия; 
▪ универсальные учебные регулятивные действия. 
Универсальные учебные познавательные действия включают базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работу с 
информацией. По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого 
коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной 
деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 
сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действияобеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По 
отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет 
расширение коммуникативного репертуара подростка, формирование 
навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом социально-
коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают 
учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
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действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; контроль в форме соотнесения 
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 
необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка – 
выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 
познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования 
является предметом особого коррекционного внимания. Формирование 
саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным 
направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 
▪ формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса, объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 
▪ формирование УУД требует работы как с предметным, так и 

междисциплинарным содержанием; 
▪ обеспечение преемственности по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики подросткового возраста 
(возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской 
и проектной деятельности, использования ИКТ); 

▪ отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы 
образовательного процесса; 

▪ особое внимание при составлении учебного плана и расписания на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 
индивидуализацию. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных 
предметов и коррекционных курсов 

Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР 
определяется адаптированной основной образовательной программой 
основного общего образования. Предметное учебное содержание 
фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам 
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»; 
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▪ в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 
темам учебного содержания; 

▪ в разделе «Основные виды деятельности» тематического 
планирования. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и 
коррекционных курсов предполагает работу по двум направлениям – 
изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и 
выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп 
УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 
образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае 
обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной 
деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 
обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к 
поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватной 
оценки подростком своих достижений и трудностей. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 
активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями, непосредственно 
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 
обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 
в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся.  

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный 
урок представляется следующим образом.  

Этапы урока Виды деятельности 
1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной 

формулировке темы 
2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнания и 

сами (или с помощью учителя) намечают цели и задачи 
3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать 

деятельность 
4. Практическая 

деятельность 
Осуществление деятельности по намеченному плану 
индивидуально, группой или всем классом (учитель 
консультирует) 

5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, 
взаимоконтроля (учитель консультирует) 

6. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют 
коррекцию (учитель консультирует) 

7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка 
(учитель консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 
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9. Домашнее задание Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) 
выбирают задание из предложенных учителем или 
привносят в единое задание творческое начало 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию 
всех групп УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-
развивающих курсов. Задания на применение УУД могут строиться как на 
материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 
встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение 
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
▪ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 
сформировать УУД; 

▪ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 
УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 
Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 
так и к разным (например, коммуникативные и регулятивные, 
познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 
чтобы проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то 
конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в 
том числе следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 
▪ проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
▪ задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
▪ проведение эмпирического исследования; 
▪ проведение теоретического исследования; 
▪ смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 
▪ на учет позиции партнера; 
▪ на организацию и осуществление сотрудничества; 
▪ на передачу информации и отображение предметного содержания; 
▪ тренинги коммуникативных навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 
▪ на планирование; 
▪ на ориентировку в ситуации; 
▪ на прогнозирование; 
▪ на целеполагание; 
▪ на принятие решения; 
▪ на самоконтроль. 
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Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует 
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 
или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР 
функциями организации их выполнения. Это планирование этапов 
выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 
соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества 
выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового 
контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам 
не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых заданий внутри предмета должно быть направлено 
на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и 
закрытый характер. При работе с заданиями на применение УУД для 
оценивания результативности применяются технологии «формирующего 
оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 
действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 
организована во всех видах образовательных организаций при получении 
основного общего образования на основе программы формирования УУД. 
При проектировании и реализации основных направлений и форм УИПД 
обучающихся с ЗПР в рамках урочной и внеурочной деятельности следует 
опираться на рекомендации ООП и учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеет следующие особенности: 

▪ цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР 
определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 
означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 
компетентности обучающихся в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

▪ учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 
таким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
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общения к другому, приобретали навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 

▪ организация учебно-исследовательских и проектных работ 
обучающихся с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов 
познавательной деятельности, в которых могут быть востребованы 
практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПРв 
значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 
результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 
конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 
иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 
на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 
виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 
информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 
игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 
на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 
варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 
Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 
урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с 
ЗПР (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 
организацию коммуникативной деятельности. Такая деятельность 
ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 
потребностей партнёров на основе развития соответствующих 
универсальных учебных действий, а именно: 

▪ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели;  

▪ обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
▪ устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
▪ проводить эффективные групповые обсуждения;  
▪ обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
▪ чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 
▪ адекватно реагировать на нужды других. 
Особое значение для развития универсальных учебных действий на 
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уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой 
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – 
это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 
которым должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 
деятельности можно выделить следующие: 

▪ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
▪ постеры, презентации; 
▪ альбомы, буклеты; 
▪ реконструкции событий; 
▪ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
▪ результаты исследовательских экспедиций; 
▪ выставки. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

ученических конференций, семинаров и круглых столов. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-
исследовательской работы определяется возможностью обучающихся с ЗПР 
посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, занимающихся 
научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

▪ постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
▪ формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 
сущности будущей деятельности; 

▪ планирование исследовательских работ и выбор необходимого 
инструментария; 

▪ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работ; 

▪ оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 
конечного продукта; 

▪ представление результатов исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 
▪ урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 
урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 
на открытие», урок открытых мыслей; 
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▪ учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

▪ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими: 

▪ исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 
▪ образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность обучающихся с 
ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

▪ факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся с ЗПР; 

▪ участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том 
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 
рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 
представлены в том числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и 
заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследований по 
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
традиционными методиками целесообразно широкое использование 
цифровых инструментов и возможностей современной информационно-
образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по 
формированию ИКТ-компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

▪ уроки по информатике и другим предметам; 
▪ кружки; 
▪ интегративные межпредметные проекты; 
▪ внеурочные и внешкольные активности.  
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Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-
компетенции обучающихся с ЗПР:  

▪ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 
задания, предполагающие использование электронных образовательных 
ресурсов;  

▪ создание и редактирование текстов;  
▪ создание и редактирование электронных таблиц;  
▪ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  
▪ создание и редактирование презентаций;  
▪ создание и редактирование графиков и фотоизображений;  
▪ создание музыкальных и звуковых объектов;  
▪ поиск и анализ информации в Интернете;  
▪ математическая обработка и визуализация данных;  
▪ создание веб-страниц;  
▪ сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на 

уровне основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 
Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 
характеристиках компьютера; осуществление информационного 
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещение в информационной среде различных 
информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 
расходными материалами; соблюдение требований к организации 
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 
средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 
фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 
на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
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отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 
организации и в образовательном пространстве; использование различных 
приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 
признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 
индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 
книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; 
формирование собственного информационного пространства: создание 
системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 
размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 
русском, родном языках посредством квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 
контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 
оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 
списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок 
и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование 
изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 
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графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; создание диаграмм различных видов в соответствии с 
решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 
трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 
синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 
звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, 
диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 
одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 
сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 
сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 
восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 
источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 
видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в 
том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 
сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 
тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 
использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 
ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка; 
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 
деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление 
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образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
использование возможностей электронной почты для информационного 
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 
отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации 
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 
ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития 
компетентности обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ 
учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 
обучающийся сможет: 

▪ осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

▪ получать информацию о характеристиках компьютера; 
▪ оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

▪ соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

▪ входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

▪ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 
обучающийся сможет: 

▪ создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
▪ проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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▪ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

▪ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 
обучающийся сможет: 

▪ использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

▪ строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска; 

▪ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

▪ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности, использовать различные определители; 

▪ сохранять для индивидуального использования найденные в сети 
Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

▪ осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

▪ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц); 

▪ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
▪ участвовать в коллективном создании текстового документа; 
▪ создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» 

обучающийся сможет: 
▪ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
▪ создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
▪ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 
обучающийся сможет: 

▪ записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

▪ использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 
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гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» 
обучающийся сможет: 

▪ создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения;  

▪ работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

▪ оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

▪ использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» обучающийся сможет: 
▪ проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
▪ вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  
▪ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 
▪ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

▪ использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 
и социальных сетей для обучения; 

▪ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет; 

▪ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей; 

▪ осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

▪ соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
▪ различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, 
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элективных) учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих 
курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут 
сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 
умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 
формирования универсальных учебных действий даётся в настоящей 
адаптированной основной образовательной программы. 

Планируемые результаты овладения универсальными учебными 
действиями: 

− самостоятельное мотивированное определение цели образования, задач 
собственной учебной и познавательной деятельности; 

− планирование путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 
способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач 
социальной практики; 

− самостоятельное соотнесение собственных действий с планируемыми 
результатами, осуществление самоконтроля и самооценки собственной 
деятельности и деятельности других обучающихся в процессе достижения 
результата, определение способов действий в рамках предложенных условий 
и требований; принятие решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; корректирование собственных 
действий с учетом изменяющейся ситуации; оценивание правильности 
выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

− планирование и регуляция собственной деятельности; 
− умение использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

− создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и 
схем для решения учебных и познавательных задач; 

− организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
педагогическим работником и сверстниками; осуществление учебной и 
внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

− соблюдение речевого этикета, в том числе реализация требований к 
культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых 
партнеров; 

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

− активное участие в диалоге (полилоге) при инициировании 
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собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного 
мнения; 

− самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулирование, аргументация и 
отстаивание собственного мнения; 

− распознавание невербальных средств общения, умение прогнозировать 
возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

− владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

− использование информационно-коммуникационных технологий; 
− экологическое мышлением, его применение в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 
▪ универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 
действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

▪ учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, обучающийся может выполнять действия по уже 
усвоенному алгоритму); 

▪ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действия); 

▪ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем); 

▪ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

▪ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися 

с ЗПР следует руководствоваться общими методическими подходами, 
описанными в пункте 2.1.2. 

Система оценки УУД может быть: 
▪ уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 
▪ позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 
всех участников образовательного процесса: учителей, специалистов, 
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родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 
обучающегося. В результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 
формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно 
применение метода экспертной оценки посредством деятельности ППк. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 
образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями 
и характеристиками текущей ситуации и актуальными задачами. 

 

2.1.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования универсальных учебных 
действий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в 
образовательной организации была создана рабочая группа под 
руководством руководителя образовательной организации, заместителя 
директора, учителей-предметников, педагога-психолога, осуществляющих 
деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 
▪ разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов для всех обучающихся с ЗПР с учетом сформированных 
текущего и перспективного учебных планов и используемых в 
образовательной организации образовательных технологий и методов 
обучения; 

▪ разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 
учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов и 
коррекционных курсов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 
места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 

▪ разработку основных подходов к конструированию задач на 
применение универсальных учебных действий; 

▪ разработку основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое; 

▪ разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 
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▪ разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 
научными и социальными организациями, формы привлечения 
консультантов, экспертов и научных руководителей; 

▪ разработку системы мер по обеспечению условий для развития 
универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том числе 
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

▪ разработку методики и инструментария мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 
действий; 

▪ разработку комплекса мер по организации системы оценки 
деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

▪ разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 
предметам и коррекционным курсам с учетом требований развития и 
применения универсальных учебных действий; 

▪ разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, 
коррекционных курсов и иных учебных занятий с учетом требований 
развития и применения УУД; 

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

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

▪ организацию и проведение методических семинаров с педагогами-
предметниками и школьными педагогами-психологами по анализу и 
способам развития УУД у обучающихся с ЗПР; 

▪ организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями 
по проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на уровне основного 
общего образования; 

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

МОБУ СОШ № 16 осуществляется подготовка содержания разделов 
программы по развитию УУД, определенных рабочей группой. Особенности 
содержания индивидуально ориентированной работы представляются в 
рабочих программах по учебным предметам, курсам, коррекционным курсам. 
Результаты реализации программы периодически анализируются, в них 
вносятся необходимые коррективы. 

Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных 
учебных действий у обучающихся с ЗПР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 219 из 425



220 
 
 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
▪ уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
▪ непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу основного общего образования.  

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, 
включают: 

▪ владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
соответствующего уровня образования; 

▪ владение представлениями об индивидуально-типологических 
особенностях обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 
потребностях на уровне основного общего образования; 

▪ регулярное повышение квалификации, посвященное формированию 
УУД в рамках ФГОС; 

▪ участие в разработке программы по формированию УУД в 
образовательной организации; 

▪ умение планировать образовательный процесс в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

▪ навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

▪ навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в 
рамках формирования УУД; 

▪ владение навыками формирующего оценивания; 
▪ умение применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

В данном разделе адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования приводится основное содержание 
курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 
образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего 
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 
основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО и ФАОП ООО. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 
обучения и развития обучающихся с ЗПР, их возрастных и психофизических 
особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 
познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 
деятельности обучающихся, представленных в программах начального 
общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяют инвариантную (обязательную) и 
вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 
своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 
последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 
для достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы 
содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся«Получат 
возможность научиться». Для детей с ЗПР достижение этих результатов не 
всегда представляется возможным. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования 
2.2.2.1. Русский язык 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский 
язык». 

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
русского языка, характеристику психологических предпосылок к его 
изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 
структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
основного общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий – познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
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средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 
с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 
на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка 
Программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю 
русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 
активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
− реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

− определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО 
и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

− разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский 
язык является средством коммуникации всех народов Российской 
Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 
функций государственного языка и языка межнационального общения важны 
для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 
этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 
формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 
его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 
ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 
нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 
интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 
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самообразования. 
Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 
читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 
форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих 
целей: 

− осознание и проявление общероссийской гражданственности, 
патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 
сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 
России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и 
русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

− овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира; 

− овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 
закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского 
языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и использование в 
собственной речевой практике грамматических средств (с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся); совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 
речевому самосовершенствованию; 

− совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения, овладение русским языком как средством 
получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 
предметам; 

− совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения, классификации, установления определенных 
закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского 
языка; 

− развитие функциональной грамотности в части формирования умений 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 
тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 
другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 
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переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 
смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 
языковых средств. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский язык» 
входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 
обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Русский язык», 
представленное в АООП ООО, соответствует ФГОС ООО, ФАОП ООО 
обучающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                                   8 КЛАСС 
Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. 
Диалог. 

Текст 
Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 
конспект. 
Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 
особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 
предложений в тексте. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 
Основные признаки словосочетания. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 
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Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. 
Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 
(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 
особенности. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 
(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 
сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 
односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 
(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 
Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 
меньшинство, количественными сочетаниями. 
Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. 
Дополнение как второстепенный член предложения. 
Дополнения прямые и косвенные. 
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Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 
обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 
степени, условия, уступки). 
Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 
Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная 
и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 
или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с 
обобщающими словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 
предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 
определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 
обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 
присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 
несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций. 
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 
нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 
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Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 
значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 
сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).

Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 
нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 
9 КЛАСС 

 Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. 
Русский язык в современном мире. 
  Язык и речь 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной   

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 
жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 
картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 
прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 
пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 
справочной литературой. 
Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в 
том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей 
языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в 
текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 
речи. 

Информационная переработка текста. 
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Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 
(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 
разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и др.). 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 
Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 
однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила 
постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 
Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 
части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 
слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи. 
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Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 
простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 
следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 
уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 
действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 
придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 
построение сложноподчинённого предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 
союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 
построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 
частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 
предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 
предложений. 
Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 
бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 
и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Прямая и косвенная речь 
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Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и
косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 
речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 
правописания. 
 
2.2.2.2. Литература 

 
Программа по литературе включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
литературе. 

Пояснительная записка 
Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 
активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 
− реализовать в процессе преподавания литературы современные 

подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

− определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 
литературе;  

− определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 
ООО, ФАОП ООО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 
представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на 
уровне основного общего образования и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, планируемые предметные результаты 
распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию 
духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 
занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 
национального самосознания. Особенности литературы как учебного 
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 
феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 
богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 
образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 
приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, 
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так и общечеловеческим. 
Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 
литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 
как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 
возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного 
развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 
образования невозможно без учета преемственности с учебным предметом 
«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 
межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и 
учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует 
развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 
формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 
воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- 
литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 
представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при 
изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 
достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Целиизучения литературы на уровне основного общего образования 
состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 
культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 
создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии 
чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 
литературе. Специальной целью преподавания литературы является 
целенаправленное развитие у обучающегося с ЗПР способности к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и
письменной форме. 

Достижение целей изучения литературы возможно при 
решенииучебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу и 
учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
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изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 
наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 
образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной 
классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
способствующей воспитанию патриотизма, формированию 
национальнокультурной идентичности и способности к диалогу культур, 
освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 
мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 
литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 
на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 
произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 
самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 
литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 
мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 
обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе 
как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-
литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 
интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 
историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 
видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 
эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 
произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 
позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 
тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 
реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 
интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 
фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 
других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду 
других искусств и об историко- литературном процессе, развивать умения 
поиска необходимой информации с использованием различных источников, 
владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
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культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 
высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 
виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 
выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 
различными видами пересказа, участвовать в учебномдиалоге, адекватно 
воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Литература» 
входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 
обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по 
отношению к предмету «Литературное чтение». Содержание учебного 
предмета «Литература», представленное в АООП ООО, соответствует ФГОС 
ООО, ФАОП ООО обучающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
8 КЛАСС 

I. Введение  
Русская литература и история.  

II. Устное народное творчество  
Русские народные песни. «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 
«Пугачёв казнён».Предания как исторический жанр «О покорении Сибири 
Ермаком...». Частушки.Р.К. Былички, предания и легенды донского 
казачества. Теория литературы. Народная песня (развитие представлений). 
Предание (развитие представлений). 
III. Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Патриотическая тема в 
древнерусской литературе. 
Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  
IV. Из русской литературы XVIII века  

Д.И.Фонвизин. «Сатиры смелый властелин». Комедия «Недоросль». 
Проблема воспитания истинного гражданина. 
V. Из русской литературы XIX века  

А.С. Пушкин.  «Капитанская дочка». Историческая основа повести. 
Формирование личностиПётра Гринёва. («Береги честь смолоду»). Маша 
Миронова. Нравственная красота героини. Проблема чести и достоинства, 
нравственности поступка. Изображение народной войны и ее вождя 
Емельяна Пугачева. Утверждение нравственных идеалов гуманности, чести и 
долга. Лирика поэта. Стихотворения «Туча», «19 октября». «К ***» Теория 
литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 
представления). 
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М.Ю.Лермонтов.  Поэма «Мцыри».Романтический герой. Смысл 
финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). 
Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 
(начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания, идейный замысел и 
особенности построения комедии. Разоблачение нравственных и социальных 
пороков человечества в комедии. Общечеловеческое значение героев 
комедии. Хлестаков и хлестаковщина. «Шинель». Новаторство Гоголя в 
развитии темы «маленького человека». Теория литературы. Комедия 
(развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как 
форма гения авторской поэзии (начальные представления). 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 
(отрывок).Художественно-поэтическая сатира на современные писателю 
порядки. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 
понятия).  

Н.С.Лесков.«Старый гений». Переживания автора за судьбу русского 
народа. Теория литературы. Рассказ (развитие представления). 

Л.Н.Толстой.«После бала».  Жизненные источники рассказа. Мысль 
автора о моральной ответственности человека за жизнь окружающих и свою 
судьбу в произведении. Теория литературы. Художественная деталь. 
Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). 
Прием контраста как способ эмоционального воздействия на читателя. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  

Ф.И.Тютчев.«Осенний вечер»,  
А. А. Фет.«Первый ландыш». 
А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  
А.С.Пушкин «Цветы последние милей…» 
М.Ю.Лермонтов «Осень». Состояние души лирического героя в 

стихотворениях.  
 Р.К. Поэты Дона о природе родного края. В.И.Фролов «Дон». 
 А.П.Чехов. Особенности художественного мира писателя. Герои 

рассказа «О любви» (из трилогии).Р.К. Донские страницы в рассказах 
Чехова. Эволюция «маленького человека» в рассказах А.П.Чехова. Теория 
литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 
представления). 
VI. Из русской литературы XX века  

А.И.Куприн. «Куст сирени».Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Теория литературы. Сюжет и 
фабула.  

А.А.Блок. Стихотворение «Россия». 
Д.С.Лихачев об осознании необходимости единства Русской земли. 
О.Э.Мандельштам. «Бессоница. Гомер. Тугие паруса» 
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М.А.Осоргин.«Пенсне».Сочетание фантастики и реальности в рассказе 
Писатели улыбаются  

 Сатирическое изображение исторических событий «всеобщей истории, 
обработанной «Сатириконом»». 

М.Зощенко.«История болезни». Сатира и юмор в рассказах.  
Юмор в рассказах Тэффи «Жизнь и воротник» и М.М.Зощенко 

«История болезни». 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов. 

М.Исаковский. «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. «Здесь 
птицы не поют...»; А. Фатьянов.«Соловьи».Р.К. ВОВ в литературе о Доне. 
Н.Н. Ушаков, А.И.Недогонов. 

А.Т.Твардовский.«Василий Тёркин». История создания поэмы. Жанр, 
сюжет, композиция. Василий Теркин – олицетворение национального 
характера. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 
понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные 
представления 

В.П.Астафьев.«Фотография, на которой меня нет».Автобиографический 
характер рассказа. Теория литературы. Герой-повествователь (развитие 
явления). 
Русские поэты XX века о Родине, родной природе(обзор)  

И.Анненский.«Снег», Д.Мережковский.«Родное», «Не надо звуков»; 
Н.Заболоцкий.«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 
уголок...»;Н.Рубцов.«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
«Мне трудно без России...» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине:  
Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок).  
3.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть». 
Дон-Аминадо. «Бабье лето». 
И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».  

VII. Из зарубежной литературы 
У.Шекспир.Великий английский поэт и драматург эпохи 

Возрождения. «Ромео и Джульетта».«Вечные проблемы» в творчестве 
Шекспира.  Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонеты «Её глаза на звёзды 
не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 
В.Скотт «Айвенго» 
Д.Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

VIII. Повторение изученного в 8 класс. 
9 КЛАСС 

I. Введение  
Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека.                 

II. Из древнерусской литературы  
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Богатство жанров литературы Древней Руси. «Слово о полку Игореве». 
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Р.К.Древнерусская литература и Дон. Теория литературы. Летопись. 
Метафорическая природа художественного образа. Исторический процесс. 
III. Русская литература XVIII века  

М.В.Ломоносов. Особенности русского классицизма. Очерк жизни и 
творчества.  «Ода на день восшествия на престол…». «Вечернее 
размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Г.Р.Державин. Очерк жизни и творчества. «Властителям и судиям», 
«Памятник». 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» как произведение 
сентиментализма. Теория литературы. Сентиментализм (начальные 
представления).  
IV. Шедевры русской литературы XIX века  

Поэзия XIX века. Романтизм.  Р.К.Донские страницы в творчестве 
русских поэтов-классиков    XIX века.  

В.А.Жуковский. «Море». Романтический образ 
моря.Баллады.«Светлана». Нравственный мир героини баллады. Теория 
литературы. Баллада (развитие представления). Фольклоризм литературы. 

А.С.Грибоедов. Личность и судьба драматурга. «Горе от ума». 
Фамусовская Москва в комедии. Чацкий в системе образов комедии. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей.  

А.С.Пушкин.  Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь 
ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».  
Мотивы дружбы. Любовь как гармония душ в интимной лирике. Тема поэта 
и поэзии в лирике А.С.Пушкина. Философская лирика. Роман «Евгений 
Онегин». Замысел и композиция романа. Маленькие трагедии. «Моцарт и 
Сальери». Жизнь столицы и мир деревни. Онегин и Татьяна. Картины родной 
природы. Реализм романа. Теория литературы. Роман в стихах 

М.Ю.Лермонтов.«Смерть Поэта», «Парус», «Поэт», «Родина», 
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье...», 
«Предсказание», «Нищий». Трагичность судьбы поэта. Особенности 
лирики.Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта. Теория 
литературы. Закрепление понятия о романтизме. Образ поэта-пророка в 
лирике М.Ю.Лермонтова. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и 
послания к ним. Тема России и её своеобразие.  «Герой нашего времени» 
Особенности композиции романа. Теория литературы. Психологический 
роман (развитие представления). Образ Печорина. Печорин как «портрет 
поколения». «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 
Печорин в системе женских образов романа.  
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Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества писателя. «Мертвые души». 
Замысел и особенности композиции. Образы помещиков. Образ Чичикова. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 
типе. Понятие о комическом и его видах. 

Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». Петербург Достоевского. Теория 
литературы.Повесть.  

А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Р.К. Донские 
страницы прозы XIX века. А.П.Чехов. «Умный дворник». Теория 
литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
V. Из русской литературы XX века  

И.А.Бунин.«Тёмные аллеи».История любви Надежды и Николая 
Алексеевича. Теория литературы. Психологизм литературы (развитие 
представления).                           Роль художественной детали в 
характеристике героя.  

М.А.Булгаков. Творческий путь писателя. «Собачье сердце» как 
социально-философская сатира на современное общество. Теория 
литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). Гуманистическая позиция автора в повести «Собачье сердце». 

А.А.Блок. Основные мотивы, своеобразие лирики. «Ветер принес 
издалека», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить». 

С. А. Есенин. Тема Родины в лирике поэта: «Гой ты, Русь, моя 
родная», «Край ты мой заброшенный…», «Отговорила роща золотая…», «Не 
жалею, не зову, не плачу…». 

В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. Стихотворения «А вы могли 
бы?» «Послушайте!», «Люблю», «Прощанье». 

М.И. Цветаева. Образ Родины в лирическом цикле «Стихи о Москве». 
«Стихи к Блоку». 

А.А.Ахматова. Стихи из книг «Четки», «Белая стая», «Подорожник», 
«Тростник» «Ветер войны». 

Н.А.Заболоцкий. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике 
поэта. 

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. «Судьба человека». Судьба 
человека и судьба Родины. Р.К.Война в литературе о Донской земле. 
М.Шолохов. «Наука ненависти».     Теория литературы.Реализм в 
художественной литературе. Реалистическая типизация. 

Б.Л.Пастернак. Вечность и современность в стихах о природе и о 
любви.   

А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом…»., «Я знаю, никакой моей 
вины…» 

А.И.Солженицын.«Матрёнин двор». Картины послевоенной деревни. 
Образ праведницы в рассказе «Матрёнин двор». Трагизм её судьбы. 
Р.К.Донская проза Солженицына. Теория литературы. Притча (углубление 
понятия). 
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VI.  Романсы и песни на слова русских поэтов XIX– XX веков 
Романсы и песни как синтетический жанр. А.С. Пушкин «Певец», 

Е.А.Баратынский «Разуверение», М.Ю.Лермонтов «Отчего», Ф.И.Тютчев 
«К.Б.», Б.Ш.Окуджава «Пожелание друзьям», В.С.Высоцкий «Песня о друге» 
и др. 
VII.  Из зарубежной литературы  

Гай ВалерийКатулл. «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться 
не может…». Теория литературы.Античная ода (развитие представлений).  

Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене». 
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты).  
В.Шекспир.  Сонет 33. 
И.В.Гёте. «Фауст» как философская трагедия.  

VIII. Повторение изученного в 9 классе 
Еще раз о поэзии и о поэтах. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 
системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 
языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования 
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 
языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами 
«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 
«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

8 КЛАСС 
Цикл I. Мы живем на прекрасной планете 

Погода и климат. Космос и Вселенная.  Природа и проблемы экологии. 
Природные стихии. Природа англоговорящих стран. 
Цикл II. Лучший друг нашей планеты – это ты!  

Человек и природа. Общество и экология. Переработка отходов. 
Спасение Земли. 
Цикл III.  СМИ – это хорошо или плохо?  
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Преимущества и недостатки СМИ. Телевидение. Пресса как источник 
информации. Профессия – репортер. Чтение в жизни современного 
подростка. Знаменитые писатели. Интернет – главный источник информации 
сегодня?  
Цикл  IV. Стараемся стать успешными людьми 

Известные люди и черты их характера. Праздники и традиции.  
Взаимоотношения в семье, проблемы подростков. Семейные праздники и 
традиции. Межличностные конфликты и их решение. Карманные деньги, 
покупки. 

9 КЛАСС 
Цикл I. Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе? 
 Каникулы. Различные виды отдыха. Проблемы подростков. Семья и 
друзья. Планы на неделю. Дружба между мальчиками и девочками. Способы 
проведения свободного времени. Родная страна. Культурная жизнь столицы: 
места проведения досуга: театры, цирк и др. Телевидение и видео за и 
против.  
Цикл II. Этот большой мир!  
 Виды транспорта. Транспорт вчера и сегодня. Загадки нашей планеты. 
Путешествие как способ познать мир. Из истории путешествий: трагедия 
Титаника.   
 Географическое положение, основные географические и некоторые 
исторические данные о Великобритании, США и России. Известные 
путешественники. Факты из жизни великого путешественника В.Беринга.   
 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: 
отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; 
заполнение декларации и др. дорожных документов.  
 Символы англоязычных стран и России. Государственная символика 
(флаг, герб), флористические символы. 
Цикл III.  Мы можем научиться жить в мире?  
 Глобализация и моя страна. Проблемы глобализации и их влияние на 
экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 
 Семейные конфликты. Конфликты между родителями и детьми: их 
причины, возможные последствия. Конфликты в школьной жизни. Конфликт 
между человеком и природой. Правда или ложь. Твой выбор. Студенческий 
форум.   
 Декларация прав человека. Права подростков. Военные конфликты XX 
века. Толерантность или конформизм.  
Цикл IV.  Сделай свой выбор в жизни. 
 Выбор профессии. Пути получения образования. Проблемы выбора 
профессии подростками (на примере Великобритании и России). 
Популярные современные профессии. Роль английского языка в моей 
будущей профессии. Резюме для поступления на работу. Стереотипы, 
которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. 
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 Политическая корректность. Важность политической корректности в 
отношении людей старшего возраста, людей других национальностей, 
инвалидов. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие 
и последствия). Популярные виды спорта. Спорт для здоровья. Молодёжная 
мода и музыка (The Beatles). Быть непохожими и жить в гармонии: 
молодежная культура. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на 
мир с оптимизмом. 
 
2.2.2.4. Алгебра 

8  КЛАСС 
1. Алгебраическая дробь 
 Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 
Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень 
с целым показателем и ее свойства.  
2. Квадратные корни 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 
приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного 
корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей 
степени, понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного 
значения корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей у = √х, 
у= n√х
3. Квадратные уравнения 
 Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 
Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема 
Виета. Разложение на множители квадратного трехчлена. 
4. Системы уравнений 
 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график. Примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя 
переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных 
систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. 
Уравнение с несколькими переменными. 
5. Функции 

Функция. Область определения и область значений функции. График 
функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на 
промежутке, нули функции. Функции у = kx, у = kx + l, у=k\x и их графики. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 
6. Вероятность и статистика 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее 
арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных 
событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия 
ее применения. Представление о геометрической вероятности. 
7. Итоговое повторение 
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9 КЛАСС 
1. Повторение  
 Решение уравнений. Решение неравенств. Функции и графики. 
Преобразованиевыражений. Вычисления. 
2. Неравенства 
 Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение 
линейных неравенств. Решение систем линейных неравенств. Доказательство 
неравенств. Что означают слова «с точностью до…». Периодические и 
непериодические бесконечные десятичные дроби. 
3. Квадратичная функция 
 Какую функцию называют квадратичной. График и свойства функции 
у=ах2. Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей координат.  График функции 
у=ах2+вх+с. Квадратичные неравенства. График дробно-линейной функции. 
Графики уравнений, содержащие модули. 
4. Уравнения и системы уравнений 
 Рациональные выражения. Целые уравнения. Дробные уравнения. 
Решение задач. Системы уравнений с двумя переменными. Графическое 
исследование уравнений. Уравнения с параметром. Решение уравнений 
второй степени. 
5. Арифметическая игеометрическая прогрессии   
 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма п-
первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая  прогрессия. 
Сумма п-первых членов геометрической прогрессии. Простые и сложные 
проценты. Сумма квадратов первых п натуральных чисел. Треугольник 
Паскаля. 
6. Статистика и вероятность 
 Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. 
Характеристики разброса. Статистическое оценивание и прогноз. 
Вероятность и комбинаторика. Размещения и сочетания. 
7. Повторение   
 
2.2.2.5. Геометрия 

8 КЛАСС 

1. Повторение курса 7 класса  
2. Четырехугольники  
 Многоугольники.Выпуклый многоугольник. Четырехугольники. 
Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. 
Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрия. 
3. Площадь  
 Понятие  площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь 
прямо-угольника. Площадь  параллелограмма. Площадь  треугольника. 
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Площадь  трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 
Пифагора. Формула Герона.  
4. Подобные треугольники  
 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. 
Отношение площадей подобных треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Средняя линия треугольника.  Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике. Синус, косинус и тангенс острого угла. 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600. 
5. Окружность  
 Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная к 
окружности. Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. 
Свойства биссектрисы угла. Свойства серединного перпендикуляра к 
отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная окружность. 
Описанная окружность. 
6. Повторение  

9 КЛАСС 
1. Повторение  
2. Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание векторов от 
данной точки. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 
Произведение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 
Средняя линия трапеции. 
3. Метод координат  
 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Связь между координатами  вектора и координатами его начала и 
конца. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. 
Уравнение окружности. Уравнение прямой. Формула координат середины 
отрезка. Формула расстояния между двумя точкам. Вектор. Длина вектора. 
Равенство векторов.  
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов  
 Синус, косинус, тангенс и котангенс. Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. 
Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. 
Решение треугольников. Угол между векторами.Скалярное  произведение. 
Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 
векторов.  
5. Длина окружности и площадь круга  
 Правильные многоугольники. Окружность, описанная около 
правильного многоугольника.  Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник.  Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение  
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правильного многоугольника.  Длина окружности. Площадь круга. Площадь 
кругового сектора. 
6. Движение  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и 
движения. Параллельный перенос. Поворот. 
7. Повторение курса 9 класса  
 

2.2.2.6. Информатика 
8 КЛАСС 

1.  Системы счисления 
  Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. 
Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричные системы счисления. 
Перевод чисел из 2-й, 8-й и 16-й в десятичную систему счисления. Двоичная 
арифметика. 
2. Элементы алгебры логики 

Высказывание. Логические операции.Построение таблиц истинности 
для логических выражений. Свойства логических операций.  
1. Основы алгоритмизации 

Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Свойства алгоритма. 
Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Величины и выражения. 
Арифметические выражения. Виды алгоритмов. 
4. Начало программирования 
 Программирование линейных алгоритмов. Программирование 
разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор Программирование 
циклов с заданным условием продолжения работы. Различные варианты 
программирования циклического алгоритма. 

9 КЛАСС 
1. Моделирование и формализация 
 Техника безопасности и организация рабочего места. Моделирование 
как метод познания. Словесные модели. Математические модели. 
Графические модели. Графы. Использование графов при решении задач. 
Табличные модели. База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных. 
2. Алгоритмизация и программирование 
 Этапы решения задачи на компьютере. Решение задач на компьютере. 
Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование 
циклов. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в 
массиве. Сортировка массива. Решение задач с использованием массивов. 
Последовательное построение алгоритма. 
3. Обработка числовой информации в электронных таблицах 
 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 
режимы работы ЭТ. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Встроенные функции. Логические функции. Организация вычислений в ЭТ. 
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Сортировка и поиск данных. Диаграмма как средство визуализации данных. 
Построение диаграмм. 
4. Коммуникационные технологии 
 Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. 
Протоколы передачи данных. IP-адрес компьютера. Доменная система имён. 
Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое 
коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания сайта. 
Содержание и структура сайта. 
5. Итоговое повторение  
 Информация и информационные процессы. Файловая система 
персонального компьютера. Системы счисления и логика. Таблицы и графы. 
Вычисления с помощью электронных таблиц. 
 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 
 

 8 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVIII в. 
Введение  
Век Просвещения  
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и 
Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – 
центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, 
Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 
Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 
Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 
общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 
отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и 
Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 
Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 
виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 
изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 
труда машинным. Социальные и экономические последствия 
промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 
Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 
порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли 
в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 
Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и 
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Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 
политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 
итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 
внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 
правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 
колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 
Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  
Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 
Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 
экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 
метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 
Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые 
сражения войны. Создание регулярной армии под командованием 
Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в 
войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 
Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о 
правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 
независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 
Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). 
Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 
Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 
Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 
порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. 
Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, 
новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 
Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 
18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и 
значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 
географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII 
в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 
барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 
авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 
обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  
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Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 
международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). 
Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). 
Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 
революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 
Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 
британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 
маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 
империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. 
Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 
Востока в XVIII в. 

Обобщение 
Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.:  

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
 
Введение 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 
царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 
Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы 
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 
подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 
повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 
рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 
сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 
налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 
органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 
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Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 
флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 
Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи 
в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 
Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. 
Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 
России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 
светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 
зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 
нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 
газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 
Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 
Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 
честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, 
балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 
Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, 
А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 
Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 
политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 
внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и 
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И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. 
Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 
28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  
Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 
Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 
«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 
сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 
губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 
налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 
управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 
Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 
Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 
Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.
Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 
восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII 
в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 
крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 
Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 
экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 
помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 
Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 
Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 
Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса. 
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 
Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 
развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 
задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному 
морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 
Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 
Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 
Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 
условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 
Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 
разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 
предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику 
страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 
привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 
«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 
престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по 
отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 
области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 
г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 
Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 
Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, 
Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных 
крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга 
в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей 
с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 
Распространение в России основных стилей и жанров европейской 
художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 
русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
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Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 
дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 
страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 
Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 
побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 
области отечественной истории. Изучение российской словесности и 
развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 
М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 
Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 
Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных девиц в Смольном 
монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 
Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 
его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 
городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 
классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 
обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 
конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 
Обобщение. 

9 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX – НАЧАЛО ХХ в. 
Введение  
Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 
Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к 
завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 
Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 
участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 
экономика, социальные отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 
Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 
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Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 
консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 
освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 
1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ 
в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 
движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 
империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 
Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 
гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. 
Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 
Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. 
Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 
Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 
союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 
XIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое 
развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 
дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 
народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 
Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 
Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 
США в конце XIX – начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 
революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. 
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 
основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 
социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 
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Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные 
отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 
революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 
экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. 
«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 
Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 
реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 
революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской 
короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 
Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 
против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 
философии, психологии и социологии. Распространение образования. 
Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни 
людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей 
в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 
Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 
искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 
конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – 
начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 
боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 252 из 425



253 
 
 

В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
Введение 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. 
Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. 
Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 г. и присоединение 
Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 
война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 
в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского 
конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 
самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 
Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 
профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия 
и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 
Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 
Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 
Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 
переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 
строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, 
университетов в формировании независимого общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 
центральный пункт общественных дебатов. 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 253 из 425



254 
 
 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 
империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 
Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 
комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 
европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 
иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 
Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 
Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 
Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 
общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 
войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  
«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 
цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 
в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 
политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 
Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 
традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 
Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 
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«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 
в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 
общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 
жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 
формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 
знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 
Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 
культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 
вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 
Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 
знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной 
самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 
самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 
мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 
в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 
практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 
воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 
терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 
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Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 
Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его 
роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 
Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 
сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 
слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 
идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 
и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 
Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. 
Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в 
России. Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 
министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 
освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 
протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 
терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 
крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 
(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 
партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 
и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 
г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 
системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 
и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 
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Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 
ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 
литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 
Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 
Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 
школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 
Обобщение. 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 
Введение 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, 
процессы ХХ — начала XXI в. 

Российская революция 1917-1922 гг.  
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 
Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 
внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. 
Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 
Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 
преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 
политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 
Политика белых правительств А.  В.  Колчака, А. И. Деникина и 
П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 
Революционные события в России глазами соотечественников и мира. 

Русское зарубежье. 
Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 

историю народов России. 
Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)
План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 
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первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил 
на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 
германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 
территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 
Массовый героизм советских людей, представителей всех народов 

СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское 
движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 
служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, 
учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 
наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и 
открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии 
в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и 
окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября – окончание Второй 
мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы 
Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе 
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 
Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 
войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 
преступников и их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 
процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 
народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 
РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 
Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий 
«Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других 
мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г.  — День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и 
праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 258 из 425



259 
 
 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 
Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992 – 1999 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С.Горбачёв. 

Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 
Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 
Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник 
СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991- 

1993 гг.). Референдум по проекту Конституции России. Принятие 
Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических 
преобразований в стране. Совершенствование новой российской 
государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 
Возрождение страны с 2000-х гг. 
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления 

и укрепления страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. 
Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 
Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 
терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные 
национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского 
государства в XX. Крым в 1991 – 2014 г. Государственный переворот в Киеве 
в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики 
Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 
Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 
последствия. 
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Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий 
капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — 
основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. Разработка 
семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в 
борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических 
проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», 
«Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России 
(образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России 
(2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 
Значение исторических традиций и культурного наследия для 

современной России. Воссоздание Российского исторического общества 
(РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические 
парки «Россия – Моя история». Военно-патриотический парк культуры и 
отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». 
Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 
Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 
информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 
Наши земляки – герои Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 
Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 
Трудовые достижения родного края. 

 

2.2.2.8. Обществознание 
 

8 КЛАСС 
Человек в экономических отношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 
Экономическая система и её функции. Собственность. 
Производство – источник экономических благ. Факторы производства. 

Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 
Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
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Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 
кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 
посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 
банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 
финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 
хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 
Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 
финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 
денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 
политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 
Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 
Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 
Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 
общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 
Информационная культура и информационная безопасность. Правила 
безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 
Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство – политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 
политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы 
правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 
устройство. 

Политический режим и его виды. 
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Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 
гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 
Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 
Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Россия – социальное государство. Основные направления 
и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – 
светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 
власти в Российской Федерации. Президент – глава государства Российская 
Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 
Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 
система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 
Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 
Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 
федерального значения, автономная область, автономный округ. 
Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 
конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 
Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей 

и групп. 
Социальная мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 
Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 
Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. 
Социальная политика Российского государства. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. 
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для
человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 
Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 
проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 
улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское 
движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и 
карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 
образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 
Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 
 

2.2.2.9. География 
8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 
Тема 1. История формирования и освоения территории России  
История освоения и заселения территории современной России в XI–XVI вв. 
Расширение территории России в XVI–XIX вв. Русские первопроходцы. 
Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией.  
Практическая работа  
1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 
разных исторических этапах на основе анализа географических карт.  
Тема 2. Географическое положение и границы России  
Государственная территория России. Территориальные воды. 
Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, 
воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная 
экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 
России. Виды географического положения. Страны – соседи России. 
Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.  
Тема 3. Время на территории России  
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 
поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.  
Практическая работа  
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте 
часовых зон. 
Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 
Районирование территории  
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Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 
равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 
Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических 
исследований и территориального управления. Виды районирования 
территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 
Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические 
районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, 
Сибирь и Дальний Восток.  
Практическая работа  
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов 
и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 
положения. 
РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ  
Тема 1. Природные условия и ресурсы России  
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 
ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 
Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 
Россию.  
Практическая работа  
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 
статистическим материалам. 
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
Основные этапы формирования земной коры на территории России. 
Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 
плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 
формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых по территории страны.  
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 
оледенения. Опасные геологические природные явления и их 
распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 
деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 
рельефа своего края.  
Практические работы  
1. Объяснение распространения по территории России опасных 
геологических явлений.  
2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 
Тема 3. Климат и климатические ресурсы  
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Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 
положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 
климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 
воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 
температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 
Коэффициент увлажнения.  
Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 
регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 
климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы 
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 
территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 
неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 
изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 
климата своего края.  
Практические работы 
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.  
2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 
количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны.  
3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 
жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам 
океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические 
природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в 
жизни населения и развитии хозяйства России.  
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. 
Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 
ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 
России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 
местности.  
Практические работы  
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.  
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных 
явлений на территории страны. 
Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  
Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 
зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные 
ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе их 
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хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.  
Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 
факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира 
различных природно-хозяйственных зон России.  
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов.  
Высотная поясность в горах на территории России.  
Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 
экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата 
для разных природно-хозяйственных зон на территории России.  
Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, 
занесённые в Красную книгу России.  
Практические работы  
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 
изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на 
основе анализа нескольких источников информации. 
РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  
Тема 1. Численность населения России  
Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы, 
определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 
населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения 
России и их географические различия в пределах разных регионов России. 
Геодемографическое положение России. Основные меры современной 
демографической политики государства. Общий прирост населения. 
Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 
миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 
разные исторические периоды. Государственная миграционная политика 
Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 
численности населения России.  
Практическая работа  
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 
миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных 
округов) Российской Федерации или своего региона. 
Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России  
Географические особенности размещения населения: их обусловленность 
природными, историческими и социально-экономическими факторами. 
Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 
освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 
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районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское 
население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в 
России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 
городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции 
городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 
современные тенденции сельского расселения. 
Тема 3. Народы и религии России  
Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Языковая 
классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 
Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО на территории России. 
Практическая работа  
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 
населения республик и автономных округов РФ».  
Тема 4. Половой и возрастной состав населения России  
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 
населения России в географических районах и субъектах Российской 
Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 
Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 
продолжительность жизни мужского и женского населения России.  
Практическая работа  
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 
основе анализа половозрастных пирамид.  
Тема 5. Человеческий капитал России  
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 
страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 
факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 
характеризующие его ИЧР и его географические различия.  
Практическая работа  
1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 
механического движения населения.  

9 КЛАСС 
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 
Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 
хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 
отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 
Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её 
хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 
Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: 
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территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 
освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, 
приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 
Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации» как «геостратегические территории».  
Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 
территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства своей местности. 
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 
промышленность: география основных современных и перспективных 
районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. 
Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 
Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 
электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 
их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 
крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК 
на окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии 
России на период до 2035 года».  
Практические работы  
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 
стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах.  
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в 
отдельных регионах страны. 
Тема 3. Металлургический комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 
чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и 
цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей 
металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и 
тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические 
базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 
положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 
2030 года». 
Тема 4. Машиностроительный комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 
машиностроительной продукции. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 268 из 425



269 
 
 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 
среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 
оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные 
положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 
машиностроительного комплекса.  
Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 
предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 
информации. 
Тема 5. Химико-лесной комплекс  
Химическая промышленность  
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 
Место России в мировом производстве химической продукции. География 
важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 
промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 
«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на 
период до 2030 года».  
Лесопромышленный комплекс  
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 
продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы.  
Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 
Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года».  
Практическая работа  
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской 
Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 
и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса 
Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)  
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, 
место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 
угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 
география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.  
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 
и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая 
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 
и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 
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«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности 
АПК своего края.  
Практическая работа  
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 
отраслей АПК. 
Тема 7. Инфраструктурный комплекс  
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 
рекреационное хозяйство – место и значение в хозяйстве.  
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 
внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 
трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 
основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 
Транспорт и охрана окружающей среды.  
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности 
сферы обслуживания своего края.  
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития 
транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 
«Информационная инфраструктура».  
Практические работы  
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных 
морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.  
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 
Тема 8. Обобщение знаний  
Государственная политика как фактор размещения производства. 
«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 
года»: основные положения. Новые формы территориальной организации 
хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства 
России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 
опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 
хозяйства.  
Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и 
государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития.  
Практическая работа  
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 
окружающей среды на основе анализа статистических материалов.  
РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России  
Географические особенности географических районов: Европейский Север 
России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 
Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 
природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
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экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 
Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона 
по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 
Практические работы  
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 
источникам информации.  
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из 
географических районов России по уровню социально-экономического 
развития на основе статистических данных.  
Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России  
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 
Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 
потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 
экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 
Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-
экономического развития; их внутренние различия.  
Практическая работа  
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов 
(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 
Тема 3. Обобщение знаний  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 
программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации».  
РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия 
в составе международных экономических и политических организаций. 
Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. 
ЕврАзЭС. Значение для мировой цивилизации географического пространства 
России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 
Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 
 

2.2.2.10. Физика 
8 КЛАСС 

Тепловые явления  
          Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 
энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 
агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 
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внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 
Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение влажности воздуха. 
Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 
заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 
электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. 
Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 
электроприборами. 
Лабораторные работы: 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы токов ее различных 
участках. 
4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
5. Регулирование силы тока реостатом. 
6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. 
7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 
Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
Лабораторные работы: 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 
линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. 
Лабораторные работы: 

9. Получение изображения при помощи линзы. 
9 КЛАСС 

Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
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движение: мгновенная скорость, ускорение перемещение. Графики 
зависимостей кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Инерциальные системы 
отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 
всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 
сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободные 
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 
Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция 
звука. 

Лабораторная работа: 
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жесткости пружины. 
Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных волн 
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 
оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторная работа: 
1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра 
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, 
бета и гамма излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 
исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 
зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа, бета 
распадов при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 
урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы: 
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 
6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 
малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 
звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
 

2.2.2.11. Химия 
8 КЛАСС 

Введение 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Тела и вещества. 

Основные методы познания в химии: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 
представление его результатов.  

Атом. Молекула. Химический элемент. Понятие о химическом 
элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 
сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от 
физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и 
хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 
Роль отечественных ученых в становлении химической науки – работы 
М.В.Ломоносова, А.М.Бутлерова, Д.И.Менделеева. Закон постоянства 
состава вещества. Химическая символика. Знаки химических элементов и 
происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 
коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 
расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основеего 
формулы. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, ее 
структура: малые и большие периоды, группы подгруппы. Периодическая 
система как справочное пособие для получения сведений о химических 
элементах. 

Демонстрации 
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− Модели (шаростержневые и Стюарта - Бриглеба) различных простых и 
сложных веществ. 

− Коллекция стеклянной химической посуды. 
− Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 
− Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты 
1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 
2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 
фильтровальной бумаги. 
Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
химических элементов. 

Практическая работа  
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 
Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами. 
Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 
сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав ядра 
атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон 
Д.И.Менделеева. Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева и строение атома –  физический смысл атомного 
(порядкового) номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение 
числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов.  
Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. 
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 
разновидности атомов одного химического элемента. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 
масса». Электроны. Строение энергетических уровней атомов первых 20 
химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И.Менделеева 
и строения атома. Значение Периодического закона Д.И.Менделеева Понятие 
о завершенном электронном уровне. Изменение числа электронов на 
внешнем электронном уровне атома химического элемента –  образование 
положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 
металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 
неметаллических свойств в периодах и группах.  

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы 
образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 
между собой – образование двухатомных молекул простых веществ. 
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Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 
формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование 
бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 
ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений 
по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 
Взаимодействие атомов металлов между собой образование металлических 
кристаллов. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Понятие о металлической 
связи. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки. 

Демонстрация 
− Модели атомов химических элементов. 
− Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(различные формы). 
Лабораторные опыты  

3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 
4. Изготовление  моделей молекул бинарных соединений. 
Тема 2. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – 
металлы (железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие 
физические свойства металлов. Положение  металлов и неметаллов в 
Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Важнейшие 
простые вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ - неметаллов – 
водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 
простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 
фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых 
веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество
вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Молярный 
объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества 
вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 
вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации 
− Образцы металлов. 
− Получение озона. 
− Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 
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− Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 
Молярный объем газообразных веществ. 
Лабораторные опыты. 

5. Ознакомление с коллекцией металлов. 
6. Ознакомление с коллекцией  неметаллов. 

Расчетные задачи 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 
по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 
Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях.  

Составление формул бинарных соединений, общий способ их 
названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 
сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: 
оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия.  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 
Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 
оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 
качественных реакциях.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 
Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 
кислотности (шкала pH). Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 
различных средах. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Получение и применение солей. Химические свойства солей. Соли как 
производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 
в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 
взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 
веществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. 
Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ 
и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 
связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации 
− Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 
− Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). 
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− Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных 
средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 
средах. Шкала pH. 
Лабораторные опыты 

7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 
8. Ознакомление со свойствами аммиака. 
9. Качественная реакция на углекислый газ. 
10. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 
11. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 
12. Ознакомление с коллекцией солей. 
13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 
14. Ознакомление с образцом горной породы. 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с 
веществом. Явления, связанные с изменением кристаллического строения
вещества при постоянном его составе, – физические явления. Физические 
явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 
веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с 
изменением состава вещества, – химические реакции. Признаки и условия 
протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции 
горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения 
массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по 
химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное 
вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Ферменты. 
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 
составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 
атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 
обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 
металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 
реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов 
из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 
нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – 
электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 
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неметаллов с водой. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические 
и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. 
Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с 
металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации 
− Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия 
душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

− Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 
гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 
д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 
разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 
помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 
взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 
Лабораторный опыт 

15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 
16. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа 
2.Признаки химических реакций. 
3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Расчетные задачи 
Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 
известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 
веществ или продуктов реакции.  
Тема 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и 
окислительно-восстановительные реакции 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Растворы. 
Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. Насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского 
хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 
характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 
обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Условия 
протекания реакций ионного обмена. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 
теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 
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напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот основаниями – реакция нейтрализации. 
Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств кислот.  

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами 
неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 
диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 
Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 
химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 
окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 
ионного обмена и окислительно - восстановительные реакции. Определение 
степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 
реакций. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. Свойства простых веществ – металлов и 
неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных 
реакций. 

Демонстрации 
− Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
− Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 
− Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 
− Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
− Горение магния. 
− Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторный опыт 
17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
18. Получение нерастворимого  гидроксида  и взаимодействие его с 
кислотами. 
19. Взаимодействие кислот с основаниями. 
20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
21. Взаимодействие кислот с металлами. 
22. Взаимодействие кислот с солями. 
23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 
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24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 
25. Взаимодействие щелочей с солями. 
26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
27. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 
28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 
29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 
30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 
31. Взаимодействие солей с кислотами. 
32. Взаимодействие солей с щелочами. 
33. Взаимодействие солей с солями. 
34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Расчетные задачи 
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Практическая работа  
4. Решение экспериментальных задач 

9 КЛАСС 
Глава I. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 
Химические реакции

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 
Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородосодержащие 
кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 
химических реакций по различным признакам: составу и числу реагирующих 
и образующихся веществ, тепловому эффекту, обратимости, изменению 
степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 
агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

Демонстрации 
− Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 
− Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 
− Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ. 
− Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. 
− Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ (кипящий слой). 
− Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. 
Лабораторные опыты 

− Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  
− Реакция нейтрализации.  
− Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  
− Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  
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− Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля.  
− Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и 
хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты.  

− Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при 
взаимодействии с соляной кислотой.  

− Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их 
взаимодействии с железом.  

− Зависимость скорости химической реакции от температуры.  
− Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  
− Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 
− Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 
Глава II. Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 
характером связи.  Степень электролитической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 
Классификация ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как 
электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 
взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 
Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. 
Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций 
между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, 
оксидами неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых 
оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 
щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли 
сильного основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и 
сильной кислоты. Водородный показатель (рН). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и представлений об окислительно-
восстановительных реакциях. 

Демонстрации 
− Испытание веществ и их растворов на электропроводность.  
− Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  
− Движение окрашенных ионов в электрическом поле.  
− Определение характера среды в растворах солей.  
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Лабораторные опыты 
− Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.  
− Изменение окраски индикаторов в кислой среде.  
− Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  
− Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с различными 

кислотами.  
− Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 
− Взаимодействие кислот с металлами.  
− Качественная реакция на карбонат-ион.  
− Получение студня кремниевой кислоты.  
− Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ион.  
− Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  
− Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  
− Качественная реакция на катион аммония.  
− Получение гидроксида меди (II) и его разложение.  
− Взаимодействие карбонатов с кислотами.  
− Получение гидроксида железа (III).  
− Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).  

Практическая работа 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация».  
Глава III. Неметаллы  и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. 
Ряд электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов – 
простых веществ. Физические свойства неметаллов. Общие химические 
свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические 
свойства галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в 
зависимости от их положения в периодической системе. Нахождение 
галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение 
галогенов. 

Галогеноводороды и их соответствующие им кислоты: плавиковая, 
соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные 
реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природе и её 
получение. Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические 
свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, 
получение и значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. 
Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция 
на сульфит-ион. 
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Оксид серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 
Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной 

серной кислоты как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, 
основными и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение его атома 
и молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. Азот в 
природе и его биологическая роль.  

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, 
нашатырный спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм 
образования связи в катионе аммония. Восстановительные свойства аммиака. 
Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и 
нитриты. Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксиды 
фосфора (V) и фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения 
атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения 
элементов в периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: 
алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. Адсорбция. 
Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его 
продукция. Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксиды 
углерода (IV): строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. 
Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и 
пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды.  
Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. 

Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 
Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакция 
дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и 
физиологическое действие. Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота 
как представитель карбоновых кислот.  

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. 
Свойства кремния. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и её соли.  

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной 
промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс.  

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как 
способ получения кислорода, азота и аргона. Положение фосфора, кремния, 
хлора, йода. Электролиз растворов. 
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Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологические схема, 
метод кипящего слоя, принцип теплообмена, противотока и циркуляции. 
Олеум. Производство аммиака: сырье, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 
− Коллекция неметаллов.  
− Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  
− Озонатор и принципы его работы.  
− Горение неметаллов – простых веществ: серы, фосфора, древесного угля.  
− Образцы галогенов – простых веществ.  
− Взаимодействие галогенов с металлами.  
− Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей.  
− Коллекция природных соединений хлора.  
− Взаимодействие серы с металлами.  
− Горение серы в кислороде. 
− Коллекция сульфидных руд. 
− Качественная реакция на сульфид-ион.
− Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 
− Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 
− Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 
− Диаграмма «Состав воздуха». 
− Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары».
− Получение, собирание и распознавание аммиака. 
− Разложение бихромата аммония. 
− Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
− Горение чёрного пороха. 
− Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 
− Образцы природных соединений фосфора. 
− Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
− Получение белого фосфора и испытание его свойств. 
− Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 
− Портрет Н.Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов 

активированным углём. 
− Устройство противогаза. 
− Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 
− Взаимодействие этилена с бромной водой с раствором перманганат 

калия. 
− Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 
− Качественная реакция на многоатомные спирты. 
− Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 
− Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 
− Коллекция продукции силикатной промышленности. 
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− Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 
− Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 
− Модели аппаратов для производства серной кислоты. 
− Модель кипящего слоя. 
− Модель колонны синтеза аммиака. 
− Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 
− Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 
− Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 
− Распознавание галогенид-ионов.  
− Качественные реакции на сульфат-ионы.  
− Качественная реакция на катион аммония. 
− Химические свойства азотной кислоты как электролита.  
− Качественные реакции на фосфат-ион. 
− Получение и свойства угольной кислоты.  
− Качественная реакция на карбонат-ион.  
− Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  
Практическая работа 
2. Изучение свойств соляной кислоты.  
3.Изучение свойств серной кислоты.  
4. Получение аммиака и изучение его свойств.  
5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на кабонат-ионы. 
Глава IV. Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая 
связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства 
металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 
пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. 
Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 
Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды 
щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 
щелочных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды 
щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 
Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в природе и 
жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения 
временной жёсткости. Способы устранения постоянной жёсткости. 
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Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. 
Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. 
Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие 
руды железа. Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и 
(III). Соли железа (II) и (III). Обнаружение катионов железа в растворе. 
Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов 
от коррозии. Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная 
металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 
Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 
− Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  
− Горение натрия, магния и железа в кислороде.  
− Вспышка термитной смеси.  
− Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  
− Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой.  
− Взаимодействие железа и меди с хлором.  
− Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной 

кислотой (разбавленной и концентрированной).  
− Окраска пламени соединениями щелочных металлов.  
− Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  
− Гашение извести водой. 
− Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с 

известковой водой. 
− Устранение временной жёсткости кипячением с добавлением соды. 
− Устранение постоянной жёсткости добавлением соды. 
− Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 
− Коллекция природных соединений алюминия. 
− Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 
− Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его 

свойств. 
− Коллекция «Химические источники тока». 
− Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных 

изделий в зависимости от условий процессов. 
− Восстановление меди из оксида меди (II) водородом. 
− Видеофрагмент и слайды «Производство чугуна и стали». 
− Видеофрагмент и слайды «Изделия из чугуна и стали». 
− Видеофрагмент и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 
− Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).  
− Получение известковой воды и опыты с ней.  
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− Получение гидроксидов железа (II) и (III).  
− Качественные реакции на катионы железа.  
Практическая работа  
6. Жёсткость воды и способы её устранения.  
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».   
Глава V. Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, 
атмосфера.Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. 
Осадочные горные породы. Полезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 
экологические проблемы человечества: нарушение биогеохимических 
круговоротов химических элементов, потепление климата, кислотные дожди 
и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия». 

Демонстрации 
− Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  
− Коллекция минералов и горных пород.  
− Коллекция «Руды металлов».  
− Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы 

человечества».  
− Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты 
− Изучение гранита.  
− Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  
Глава VI. Обобщение знаний по химии курса основной школы. 
Подготовка к основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 
периодической системе. Строение вещества: химическая связь и 
кристаллическая решётка. Зависимость свойств образованных элементами 
простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения 
элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, 
разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология 
химических реакций по различным признакам. Реакции ионного обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические 
свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, 
кислородосодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 
 

2.2.2.12. Биология 
Биологическое образование в основной школе обеспечивает 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
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представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 
условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 
овладевают научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 

8 КЛАСС 
Глава 1. Организм человека. Общий обзор 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой 
природе. Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная 
природа человека. Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. 
Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. Части тела 
человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 
животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов 
и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как 
биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части 
клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: 
обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. Ткани 
организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. 
Нервная ткань. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 
работы внутренних органов. Система покровных органов. Опорно-
двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, 
нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 
Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция 
внутренних органов. Рефлекторная дуга. 
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Лабораторные работы 
1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 
2. Клетки и ткани под микроскопом 
Практическая работа 
1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения 
Глава 2. Опорно-двигательная система 

Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и 
значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы 
соединения костей. 

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. 
Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. Скелет 
конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней 
конечностей. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды 
травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые 
переломы). Необходимые приёмы первой помощи при травмах. Строение, 
основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 
скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. Работа мышц. 
Мышцы – антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 
мышц. Мышечное утомление. Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. 
Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления 
позвоночника, плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной 
системы входе взросления. Значение двигательной активности и мышечных 
нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические 
упражнения. 
Лабораторные работы 
3. Строение костной ткани. 
4. Состав костей. 
Практическая работа 
2.Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 
3.  Изучение расположения мышц головы. 
4.  Проверка правильности осанки». 
5.  Выявление плоскостопия». 
6.  Оценка гибкости позвоночника. 
Глава 3. Кровь. Кровообращение 

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду 
организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в 
организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Иммунитет и 
иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 
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иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. 
Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение 
сердца. Виды 
кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Движение 
лимфы. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в 
организме. 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и 
нижнееартериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, 
связанные сдавлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение 
крови в работающихорганах. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 
Физическиенагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние 
курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды 
кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 
Лабораторная работа 
5. Сравнение крови человека и лягушки. 
Практические работы 
7. Изучение явления кислородного голодания. 
8. Определение ЧСС, скорости кровотока. 
9. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам,включившимся в 
работу. 
10. Доказательство вреда табакокурения. 
11. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 
Национально-региональный компонент 

Научные учреждения Ростовской области: Лаборатория вирусологии, 
Противочумный институт: история, основные направления деятельности 
(бешенство, чума, туляремия, СПИД), Институт микробиологии, 
паразитологии и эпидемиологии. 
Тема 4. Дыхательная система 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и 
кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их 
функции. 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Строение лёгких. 
Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лёгких по 
телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, 
участвующие вдыхательных движениях. Влияние курения на функции 
альвеол лёгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. 
Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. 
Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 
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Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, 
передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение 
флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, 
физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены 
помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая 
помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при 
утоплении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное 
дыхание. Непрямой массаж сердца. 
Лабораторные работы 
6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
7. Дыхательные движения. 
Практические работы 
12. Измерение обхвата грудной клетки. 
13. Определение запылённости воздуха. 
Глава 5. Пищеварительная система 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы 
пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Зубы. Строение 
зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 
зубами. 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и 
химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 
Строение стенок желудка. Пищеварение в кишечнике. Химическая обработка 
пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и её 
функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. Регуляция пищеварения. 
Гигиена питания. Значение пищи и её состав. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в 
области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. 
Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные 
вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению 
(части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка 
пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания 
желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и 
симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 
Лабораторные работы 
8. Действие ферментов слюны на крахмал. 
9. Действие ферментов желудочного сока на белки. 
Практическая работа 
14. Определение местоположения слюнных желёз. 
Глава 6. Обмен веществ и энергии 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. 
Пластический и энергетический обмен. Нормы питания. Расход энергии в 
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организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. 
Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, 
авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники 
витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к употреблению в 
пищу. 
Практическая работа 
15. Определение тренированности организма по функциональной пробе с 
максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 
Глава 7. Мочевыделительная система 

Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. 
Функции почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. 
Этапы формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины 
заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма.
Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические 
требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК. 
Глава 8. Кожа 

Значение кожи и её строение. Функции кожных покровов. Строение 
кожи. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных 
покровов. 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при 
ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). 
Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом 
и солнечном ударе. 
Глава 9. Эндокринная система 

Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и 
смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние 
нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 
развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль 
надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. 
Глава 10. Нервная система 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая 
характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 
Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 
вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. 
Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела 
нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. 
Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. 
Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 293 из 425



294 
 
 

Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция 
спинного мозга (соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая 
функция спинного мозга. 

Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и 
функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры 
больших полушарий. 
Практические работы 
16. Изучение действия прямых и обратных связей. 
17. Штриховое раздражение кожи. 
18. Изучение функций отделов головного мозга. 
Глава 11. Органы чувств. Анализаторы 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. 
Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость 
органов чувств и тренировка. Иллюзия. Орган зрения и зрительный 
анализатор. 

Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза. 
Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. 
Первая помощь при повреждении глаз. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Части уха. 
Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, 
вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа 
равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и 
устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. 
Особенности работы органа вкуса. 
Практические работы 
19. Исследование реакции зрачка на освещённость. 
20. Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна. 
21. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 
22. Исследование тактильных рецепторов. 
Глава 12. Поведение человека и высшая нервная деятельность 

Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные 
(побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления 
(импринтинга). Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и 
торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. 
Безусловное (врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление 
доминанты. Закон взаимной индукции. Сложная психическая деятельность: 
речь, память, мышление. 

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в 
эволюции человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. 
Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы 
памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 294 из 425



295 
 
 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер 
личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. 
Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной 
деятельности. 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. 
Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 
отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и 
произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии 
работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, 
истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. 
Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. 
Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. Вред 
наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения 
молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. 
Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и 
токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на 
организм. 
Практические работы 
23. Перестройка динамического стереотипа. 
24. Изучение внимания. 
Глава 13. Половая система. Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, 
передающиеся половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение 
женской имужской половой системы. Созревание половых клеток и 
сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. 
Причины наследственных заболеваний. 

Врождённые заболевания. Заболевания, передаваемые половым путём. 
СПИД. Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности 
роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический 
возраст. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, 
адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 
жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 

Проведение простых биологических исследований:наблюдения за 
состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного 
давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на 
таблицах органов и систем органов человека; определение норм 
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рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье. 

9 КЛАСС 
Глава 1. Общие закономерности жизни  

Биология – наука о живом мире. Биология – наука, исследующая жизнь. 
Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология – 
система разных биологических областей науки. Роль биологии в практической 
деятельности людей. Методы биологических исследований. Методы изучения 
живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 
эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с 
биологическими приборами и инструментами. 

Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и 
неживого: химический состав, клеточное строение, обмен веществ, 
размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 
раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды. 

Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их 
организмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы – 
неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 
структурные уровни организации жизни. 
Национально-региональный компонент 

Ученые Ростовской области, внесшие вклад в формирование и развитие 
биологической науки, разработку методов экспериментальной биологии. 
Научно-исследовательские институты биологического профиля Ростовской 
области. 
Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. 
Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, 
прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Химические вещества в клетке. Обобщение ранее изученного материала. 
Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных 
типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Содержание 
воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. 
Их функции в жизнедеятельности клетки. 

Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро, 
цитоплазма с органоидами и включениями. Органоиды клетки и их функции. 
Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их 
строения ифункции. 
Обмен веществ – основа существования клетки. Понятие об обмене веществ 
как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 
жизнедеятельность клетки.Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. 
Равновесие энергетического состоянияклетки – обеспечение её нормального 
функционирования. Биосинтез белка в живой клетке. Понятие о биосинтезе. 
Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в 
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биосинтезе белков. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Понятие о 
фотосинтезекак процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 
фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его 
значение для природы.

Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как о 
процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: 
бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль 
митохондрий в клеточном дыхании. Размножение клетки и её жизненный 
цикл.  

Размножение клетки путём деления – общее свойство клеток 
одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 
прокариота – деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы 
митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного 
содержимого на дведочерние клетки. 
Лабораторные работы 
1.Многообразие клеток эукариот. Сравнениерастительных и животных клеток. 
2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками. 
Национально-региональный компонент  

Д.И.Ивановский – основоположник вирусологии. Научные учреждения 
Ростовской области: Лаборатория вирусологии, Институт микробиологии, 
паразитологии и эпидемиологии. 
Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Организм – открытая живая система (биосистема). Организм как живая 
система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее 
целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме. 

Бактерии и вирусы. Разнообразие форм организмов: одноклеточные, 
многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные 
организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные 
особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. 

Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений: 
автотрофность, неспособность к активному передвижению, размещение 
основных частей –корня и побега – в двух разных средах. Особенности 
растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной 
стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: 
половое и бесполое. Особенности полового размножения. Типы бесполого 
размножения: вегетативное, спорами, делением клеткинадвое. Многообразие 
растений и значение в природе. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых 
растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; 
семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы 
отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и 
значение семени в сравнении со спорой. 
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Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их сходство с 
другими эукариотическими организмами – растениями и животными – и 
отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение 
грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 
симбиотические организмы; ихмногообразие и значение. 

Животный организм и его особенности. Особенности животных 
организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к 
активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). 
Деление животных по способамдобывания пищи: растительноядные, хищные, 
паразитические, падальщики, всеядные. Многообразие животных. 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. 
Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 
Многоклеточныеживотные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности 
разных типов беспозвоночныхживотных. Особенности типа Хордовые. 
Сравнение свойств организма человека иживотных.  

Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. 
Системы органов учеловека как организма: пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности 
человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение живых организмов. Типы размножения: половое и 
бесполое. Особенности полового размножения: слияние мужских и женских 
гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 
вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое 
значение полового и бесполого размножения. Смена поколений – бесполого и 
полового – у животных и растений.  

Индивидуальное развитие организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды 
онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития 
эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 
эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса 
развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 
постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с 
превращением и без превращения. 

Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и 
гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки – 
гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление 
мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. Изучение механизма 
наследственности. Начало исследований наследственности организмов. 
Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения 
современныхисследований наследственности организмов. Условия для 
активного развития исследований наследственности в ХХ в. Основные 
закономерности наследственности организмов. Понятие о наследственности и 
способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в 
организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. 
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Изменчивость и её проявление в организме. Закономерности 
изменчивости. Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 
(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 
Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной 
(фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их 
жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 
изменчивости у растенийи животных. 

Основы селекции организмов. Понятие о селекции. История развития 
селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: искусственный 
отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 
микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 
биотехнологии. 
Лабораторные работы 
3.Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 
разных видов. 
4. Изучение изменчивости у организмов. 
Национально-региональный компонент  

Применение знаний о наследственности и изменчивости в медицине и 
народном хозяйстве. Работы донских селекционеров по межвидовой и 
отдаленной гибридизации. Степная растительность – отражение комплекса 
природных условий и основной материал для селекции новых сортов 
культурных растений степной полосы. Селекционные учреждения Ростовской 
области и основные результаты их деятельности. Работы Донского 
сельхозинститута, Зерноградского селекционного центра, Донской опытной 
станции масленичных культур им. Л.А.Жданова. Районированные сорта 
растений, породы животных, штаммы микроорганизмов. Развитие 
биотехнологии на Дону. Работы донских ученых селекционеров (И.Я.Бухар, 
Х.А.Загнитко, И.Г.Калиненко, Л.А.Жданов). 
Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории 
естествознания. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и 
Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. 
Современные представления о возникновении жизнина Земле. 
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на 
Земле. Гипотеза Дж. Холдейна. Значение фотосинтеза и биологического 
круговорота веществ вразвитии жизни. 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов – 
цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. 
Появление биосферы. Этапы развития жизни на Земле. Общее направление 
эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов 
на сушу. Этапы развития жизни. 
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Идеи развития органического мира в биологии. Возникновение идей об 
эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. Чарлз Дарвин об 
эволюции органического мира. Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 
Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие 
силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за 
существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ 
Ч. Дарвина. 

Современные представления об эволюции органического мира. 
Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории 
эволюции. Вид, его критерии и структура. Вид – основная систематическая 
единица. Признаки вида как его критерии. Популяции – внутривидовая 
группировка родственных особей. Популяция – форма существования вида. 
Процессы образования видов. Видообразование. Понятие о микроэволюции. 
Типы видообразования: географическое и биологическое. Макроэволюция 
как процесс появления надвидовых групп организмов. Условия и значение 
дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 
эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-
морфологические (рудименты и атавизмы). 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. 
Направления биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая 
дегенерация организмов. Примеры эволюционных преобразований живых 
организмов.  

Эволюция – длительный исторический процесс. Эволюционные 
преобразования животных и растений. Уровни преобразований. Основные 
закономерности эволюции. Закономерности биологической эволюции в 
природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, 
непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Человек – представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние 
предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны. 
Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о 
происхождении человека. Доказательства родства человека и животных. 
Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 
социальных факторов в историческом процессе происхождения 
человека.Общественный (социальный) образ жизни – уникальное свойство 
человека. 

Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки человека. Переход к 
прямохождению – выдающийся этап эволюции человека. Стадии 
антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, 
древние люди, современный человек. Поздние этапы эволюции человека. 
Ранние неоантропы – кроманьонцы. Отличительные признаки современных 
людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на 
действие естественного отбора в историческом развитии человека. 
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Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный – 
полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и 
родство рас. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 
Человек – житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и 
мощность воздействия человекав биосфере. Сохранение жизни на Земле – 
главная задача человечества. 
Лабораторная работа  
5.Приспособленность организмов к среде обитания. 
Глава  5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  

Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, 
наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в 
разных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и 
антропогенные. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. 
Закономерности действияфакторов среды: закон оптимума, закон 
незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. 
Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. Приспособленность 
организмов к действию факторов среды. Примеры приспособленности 
организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятиео 
жизненной форме. Экологические группы организмов.

Биотические связи в природе. Биотические связи в природе: сети 
питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в 
природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 
паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. 

Взаимосвязи организмов в популяции. Популяция как особая 
надорганизменная система, форма существования вида в природе. Понятие о 
демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 
показатели популяции: численность и плотность. Функционирование 
популяций в природе. Демографические характеристики популяции: 
численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. 
Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция 
как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция 
численности популяции. 

Природное сообщество – биогеоценоз. Природное сообщество как 
биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети 
питания. Главный признак природного сообщества – круговорот веществ и 
поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. Биогеоценозы, 
экосистемы и биосфера. 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие 
видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные 
структурныекомпоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения 
энергии – основной признак экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. 
В.И.Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и 
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свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 
биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. 

Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие биогеоценозов 
и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены 
(сукцессии).Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о 
смене природных сообществ. Многообразие биогеоценозов (экосистем). 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных 
(естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их 
структура, свойства и значение для человека и природы. Основные законы 
устойчивости живойприроды. Цикличность процессов в экосистемах. 
Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: 
биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, 
круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы.Отношение 
человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: истощение 
природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 
Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование 
ресурсов, охранаприроды, всеобщее экологическое образование населения. 
Лабораторная работа  
6. Оценка качества окружающей среды. 
Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 
сезонными изменениями в живой природе;составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к 
среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций 
разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия 
факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 
 

2.2.2.13. Музыка 
Формирование у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие 
общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа музыкальных образов. 
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Программа предполагает расширение музыкального и общего 
культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в 
опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 
образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 
нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 
«История», «География», «Математика» и др. 

В методологическую основу программы легли современные научные 
достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею 
познания обучающимися художественной картины мира и идентификации 
себя в окружающей действительности.  

8 КЛАСС 
Раздел I.Классика и современность 
Классика в нашей жизни 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика 
жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 
классической музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до 
нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства 
всегда передают отношение автора к жизни. Понятия: «классика», «жанр», 
«классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 
действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 
опере. Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, 
понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 
явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 
музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 
русский композитор мирового значения, симфонически – образный тип 
музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая 
одним чувством, одной волей.  

 Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 
балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный 
спектакль. Может ли быть современной классическая музыка? Формы 
музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 
действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 
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драматургического развития в балете – идея поиска ответов на вечные 
вопросы жизни. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 
исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 
музыки в кино и телевидении. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 
музыкальных произведений. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 
хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 
характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 
симфонического развития образов. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 
Музыка А. Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы 
героев оркестровой сюиты. Полистилистика.  
Раздел II.Традиции и новаторство в музыке 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. И снова в 
музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина 
«Порги и Бесс». Новые краски музыки XX века («атональная» и 
«конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа 
«по моде-пм», коллаж). Музыка легкая и легкомысленная. Расширение 
представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 
(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э.Л. Уэббера (Англия); выявление 
особенностей драматургии классической оперы и современной рок-оперы. 
Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 
симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 
образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 
народные драмы). 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - 
конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель 
которой – выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, 
событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное 
прочтение музыки.  

Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха – язык всех 
времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное 
бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 
Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 
духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством 
русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.С.Баха 
и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного 
замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 
или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 
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Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 
квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. 
 

2.2.2.14. Технология 
 

Так как обучающиеся 5-9-х специальных классов для детей с ЗПР 
испытывают трудности с самостоятельным выполнением практических 
заданий, данная программа по технологии расширена с целью 
предоставления обучающимся возможности выполнять практические задания 
на уроках технологии, проверить свои способности в различных 
технологических сферах и осознанно выбрать будущую профессию. 

8 КЛАСС 
(Индустриальные технологии) 

Раздел I. Основы производства  
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. 

Механизация, автоматизация и роботизация современного производства. 
Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 
продуктов труда.  
Раздел II. Общая технология  

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких 
технологий. Классификация технологий. Технологии материального 
производства. Перспективные технологии XXI века. Технологии 
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация 
информационных технологий. Объёмное 3D-моделирование. 
Раздел III. Техника 

Автоматизация производства. Органы управления технологическими 
машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами 
и машинами. Изучение принципов работы  автоматических устройств 
бытовой техники. Основные элементы автоматики. Конструирование и 
моделирование техники. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и
использования материалов  

Современные технологии обработки материалов. Плавление 
материалов и отливка изделий.  Пайка, сварка металлов. Сварка металлов. 
Закалка металлов. Электроискровая обработки материалов.  
Электрохимическая обработки материалов. Ультразвуковая обработка 
материалов.Технологии обработки жидкостей и газов.

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Производство и применение пиломатериалов. Технологические и 
декоративные свойства древесины. Виды и элементы пиломатериалов. Виды 
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древесных материалов (ДСП, ДВП, фанера). Шпон лущенный, строганный и 
синтетический и его применения. 

Заточка дереворежущих инструментов. Соблюдение правил 
безопасности  труда при работе ручными инструментами. Технология 
заточки  зубьев пил  и ножей рубанков. Заточка зубьев пилы для продольного 
пиления. Заточка зубьев пилы для поперечного пиления. Заточка ножей 
рубанка. 

Технология изготовления изделий из древесины. Конструирование и 
моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 
древесины с учетом её свойств. Разработка  сборочного чертежа со 
спецификацией объёмного изделия. Применение компьютера для разработки 
графической документации. Разработка  технологической документации 
Разметка заготовок. Выпиливания деталей. Строгания заготовок в размер.  
Изготовления шиповых соединений. Сборка и декоративная отделка готового 
изделия.  

Практические работы 
Вырезание   элементов рисунка из шпона. Наклеивание набора на 

основу. Зачистка и отделка готового изделия. Чтение графического 
изображения изделия. Опиливание выпуклых, вогнутых и внутренних 
поверхностей. Сборка и декоративная отделка готового изделия.

Национально-региональный компонент 
Традиционные виды народных промыслов  Донского края. 
Проектная работа  
Мини-проект: «Изготовление изделия с мозаикой». 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Система рационального питания и кулинария. Мясо птицы. Мясо 

животных. Современная индустрия обработки продуктов питания. 
Классификация мясо по виду. Маркировка мяса. 
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 
тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Способы получения и 
источники электрической энергии. Энергия магнитного и электромагнитного 
поля. Применение электрической энергии в быту. Бытовые 
электроинструменты. Выделение энергия при химических реакциях.  
Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Технологии записи и хранения информации. Средства записи 
информации. Материальные формы представления информации для 
хранения. Компьютер как средство получения, обработки и записи 
информации. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  
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Объекты биотехнологии. Микроорганизмы, их строение и значение 
человека. Бактерии и вирусы в  биотехнологиях. Культивирование 
одноклеточных зеленых водорослей. Использование одноклеточных грибов в 
биотехнологиях. Технологии флористики и ландшафтного дизайна. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Получение продукции животноводства.  Разведение животных, и их 
породы и продуктивность. Технология генной модификации в 
животноводстве. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Отличительные особенности предпринимательской деятельности.  
Понятие о бизнес-плане. Технологии менеджмента. Методы исследования 
рынка. Маркетинг как технология управления рынком. Методы 
стимулирования сбыта. Основные категории рыночной экономики.  
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Методы дизайнерской деятельности. 
Метод перестановки компонентов проектирования объекта. 

Экономическая оценка проекта.  
Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. Дизайн 

в процессе проектирования продукта труда. Метод мозгового штурма при 
создании инноваций. 

8 КЛАСС 
(Технологии ведения дома) 

Раздел I. Основы производства  
Продукт труда.  Эталоны и измерительные приборы контроля качества. 

Раздел II. Общая технология  
Технологии материального производства. Классификация 

информационных технологий. 
Раздел III. Техника 

Управление технологическими машинами. Основные элементы 
автоматизации. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и
использования материалов  

Особенности обработки жидкостей и газов. Технология производства 
синтетических волокон. Правила безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и станков. Современные технологии машинной 
обработки текстильных материалов.  Назначение и применение современного 
швейного оборудования Особенности работы автоматических и 
полуавтоматических швейных машин.Основные  мерки для построения 
чертежа брюк. Снятие мерок.  Конструирование и моделирование брюк. 
Баланс изделия. Получение и адаптация выкройки брюк из журнала мод, или 
из Интернета. Технологическая последовательность обработки брюк. 
Технология обработки деталей и швов брюк. История ковроткачества. 
Дизайн ковра. Техника выполнения ковров. Вязание крючком. 
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Практические работы 
Снятие мерок для построения чертежа брюк. Проведение примерок. 

Исправление дефектов. Создание эскиза ковра в цвете. Изготовление ковра. 
Вязание узоров. 

Национально-региональный компонент 
Своеобразие народного костюма жителей Дона. 
Проектная работа  
Изготовление швейного изделия. Изготовление ковра. 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Мясо птицы.Мясо животных. Ткани мяса.Классификация мяса. 

Маркировка мяса. Субпродукты.  
Национально-региональный компонент 
Продукты, входящие в состав блюд донской кухни. 

Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Химическая энергия. Преобразование химической энергии в тепловую. 
Взрыв. Профессия взрывника. Химическое фрезерование. Получение новых 
веществ. Органический синтез. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Средства записи информации. Современные технологии записи и 
хранения информации. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и 
вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зеленых 
водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Получение продукции животноводства.  Разведение животных. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Основные категории рыночной экономики.  Маркетинг как технология 
управления рынком.  Методы исследования рынка. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Обоснование возникшей проблемы и потребности. Дизайн в процессе 
проектирования. Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и 
услуг. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

9 КЛАСС 
(Индустриальные технологии) 

Раздел I. Основы производства  
Механизация, автоматизация и роботизация современного 

производства. Транспортные средства при производстве материальных и 
нематериальных благ. 
Раздел II. Общая технология  
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Новые транспортные технологии. Перспективные технологии и 
материалы 21-го века. Нанотехнологии, их особенности и области 
применения. Новые технологии современного производства.  
Раздел III. Техника 

Основные конструктивные элементы роботов. Новые транспортные 
технологии. Роботы и робототехника. Роботы и их роль в современном 
производстве. Особенности средств транспортировки жидкостей и газов. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и
использования материалов  

Современные технологии обработки материалов. Новые технологии 
получения синтетических материалов в нефтехимии. Технология 
производства композитных материалов и изготовления изделий из них. 
Новые технологии материалов из природного газа. 
Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  

Рациональное питание современного человека. Современная индустрия 
обработки продуктов питания.   
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии 

Термоядерная энергия. Ядерная энергия. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Технология клонального  микроразмножения растений. Технологии 
генной инженерии. Технологии клеточной инженерии. 
Раздел IX.  Технологии животноводства 

Заболевание животных и их предупреждении. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии 

Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в 
менеджменте. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Подготовка презентации проекта. Методы творческой в проектной 
деятельности. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих 
проекта. Расчёт себестоимости. Дизайн в процессе проектирования продукта 
труда. 

9 КЛАСС 
(Технологии ведения дома) 

Раздел I. Основы производства  
Транспортные средства в процессе производства. 

Раздел II. Общая технология  
Новые технологии современного производства. Перспективные 

технологии и материалы 21-го века. 
Раздел III. Техника 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 309 из 425



310 
 
 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления 
современных разработок в области робототехники. Роботы на транспорте. 

Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Технология производства синтетических волокон. Классификация 
синтетических волокон. Производство синтетических волокон. Ассортимент 
и свойства тканей из синтетических волокон. Технологии производства 
искусственной кожи. Классификация и основа искусственных кож. Уход за 
искусственной кожей. Экокожа. Различия между натуральной и 
искусственной кожей. Технология обработки искусственной кожи. 
Искусственная кожа для человека. Современные конструкционные 
материалы и технологии для индустрии моды. 3D-принтер. Интерактивная 
одежда-хамелеон. Одежда с солнечными батареями. Одежда из 
биоматериалов. 

Практические работы 
Определение свойств синтетических тканей разной волокнистости.  
Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Технологии тепловой обработки мяса. Технологии тепловой обработки 

субпродуктов.  
Рациональное питание современного человека. Энергетическая 

ценность. Пищевые добавки. Информация на упаковке пищевых продуктов. 
Практические работы 
Определение энергетической ценности блюда. 

Раздел VI. Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 
Раздел VII. Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Технологии клеточной инженерии. Технологии генной инженерии. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Заболевание животных и их предупреждении. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в 
менеджменте. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. Презентация 
проекта. Реклама. 
 
2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
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личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 
здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на 
развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, 
формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 
основного общего образования формируется система знаний о физическом 
совершенствовании человека, приобретается опыт организации 
самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 
особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в 
процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из 
других учебных предметов: «Биология», «Физика», «География», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

8  КЛАСС 
Знания о физической культуре  

История физической культуры 
Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные 
этапы развития физической культуры в России. Возрождение Олимпийских 
игр и олимпийского движения. Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 
походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 
природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия) 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 
физического воспитания и спортивная подготовка. Физическое развитие 
человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 
подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 
Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка. 
Физическая культура человека 
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Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь 
во время занятий физической культурой и спортом. Двигательные действия, 
физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 
физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
упражнений. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 
игровой и соревновательной деятельности. Правила соревнований по 
одному из базовых видов спорта. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 
занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 
физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья 
с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 
недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры. Комплексы утренней и дыхательной 
гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), 
элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования 
массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для 
развития основных физических качеств, функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 
современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 
физической культуры. Основы туристской подготовки. Способы закаливания 
организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 
стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 
Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 
движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и 
длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 
длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 
баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры. 
Элементы техники национальных видов спорта. 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств 

№ 
п/п 

8 класс 
Показатели 

Мальчики Девочки  

Контрольные упражнения  «5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 
3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 
5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 
6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 
Подтягивание на высокой 
перекладине  

9 6 2 17 13 5 

8 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре  

25 20 15 19 13 9 

9 
Наклоны  вперед из положения 
сидя  

11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 
положения лежа  

48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  115 105 100 125 115 110 

12 
Метание мяча 150 гр. на 
дальность м. с разбега 

42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 
 

9  КЛАСС 
Знания о физической культуре  

История физической культуры 
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Олимпийские игры древности и современности. Достижения 
отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные 
этапы развития физической культуры в России. Возрождение Олимпийских 
игр и олимпийского движения. Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 
походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 
природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия) 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 
физического воспитания и спортивная подготовка. Физическое развитие 
человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 
подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 
Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка. 
Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь 
во время занятий физической культурой и спортом. Двигательные действия, 
физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 
физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
упражнений. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 
игровой и соревновательной деятельности. Правила соревнований по 
одному из базовых видов спорта. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 
занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 
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прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 
физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья 
с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 
недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры. Комплексы утренней и дыхательной 
гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), 
элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования 
массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для 
развития основных физических качеств, функциональных возможностей 
сердечнососудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 
современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 
физической культуры. Основы туристской подготовки. Способы закаливания 
организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 
стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 
Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 
движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и 
длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 
длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 
баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры. 
Элементы техники национальных видов спорта. 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств  
№ 
п/п 

9 класс 
Показатели 

Мальчики Девочки  

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 315 из 425



316 
 
 

Контрольные упражнения  «5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 
5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 
Подтягивание на высокой 
перекладине  

10 7 3 16 12 5 

8 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа 

32 27 22 20 15 10 

9 
Наклоны  вперед из положения 
сидя  

12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 
положения  лежа  

50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 
Метание мяча 150гр. на 
дальность м. с разбега 

45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 
 
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 КЛАСС 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»: 
− цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 

для человека; 
− смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 
− источники и факторы опасности, их классификация; 
− общие принципы безопасного поведения; 
− виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 
− уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 
− механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
− основные источники опасности в быту и их классификация; 
− защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
− бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 
− признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
− правила комплектования и хранения домашней аптечки; 
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− бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 
оказания первой помощи; 

− правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 
правила оказания первой помощи; 

− правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 
них; 

− пожар и факторы его развития; 
− условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 
− первичные средства пожаротушения; 
− правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 
− права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 
− ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 
− меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 
− классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 
− правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
− правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 
− правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
− «дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 
− световозвращающие элементы и правила их применения; 
− правила дорожного движения для пассажиров; 
− обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 
− порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 
террористическим актом; 

− правила поведения пассажира мотоцикла; 
− правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 
моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования 
мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

− дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
− правила подготовки велосипеда к пользованию. 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
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− общественные места и их характеристики, потенциальные источники 
опасности в общественных местах; 

− правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
− массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 
− порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 
− порядок действий при попадании в толпу и давку; 
− порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
− порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
− опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 
− порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического 
акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

− порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
− чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 
− правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; 
− порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 
− различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 
растениями; 

− автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 
длительному автономному существованию; 

− порядок действий при автономном существовании в природной среде; 
− правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 
− общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 
− порядок действий при обнаружении тонущего человека; 
− правила поведения при нахождении на плавсредствах; 
− правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье. 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 
знаний»: 
− смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 
− факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
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− элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 
здоровья; 

− понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
− механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 
− порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 
− мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения; 

− понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 
риска неинфекционных заболеваний; 

− меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
− диспансеризация и её задачи; 
− понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 
− назначение и состав аптечки первой помощи; 
− порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
− общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 
− приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 
деструктивного общения; 

− манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 
манипуляций и способы противостояния им; 

− приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 
(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, 
которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы 
защиты от них; 

− современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 
правила безопасного поведения; 

− правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
− понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 
цифровой среды; 

− риски и угрозы при использовании Интернета; 
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− общие принципы безопасного поведения, необходимые для 
предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 
цифровом пространстве; 

− основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 
признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании 
Интернета; 

− противоправные действия в Интернете;
− правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков 

и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 
различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
− понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 
− цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 
− основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 
− признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 
− признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 
− правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 
− порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, 
наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 
− классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
− единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 
функционирования; 

− государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 
ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

− общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности 
жизни и здоровья населения; 

− права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

− антикоррупционное поведение как элемент общественной и 
государственной безопасности; 

− информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 
система ОКСИОН; 
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− сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его
получении, в том числе при авариях с выбросом химических и 
радиоактивных веществ; 

− средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 
пользования фильтрующим противогазом; 

− эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 
действий населения при объявлении эвакуации. 

9 КЛАСС 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»: 
− цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 

для человека; 
− смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 
− источники и факторы опасности, их классификация; 
− общие принципы безопасного поведения; 
− виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 
− уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 
− механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 
− основные источники опасности в быту и их классификация; 
− защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
− бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 
− признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
− правила комплектования и хранения домашней аптечки; 
− бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 
− правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 
− правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 
− пожар и факторы его развития; 
− условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 
− первичные средства пожаротушения; 
− правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 
− права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 
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− ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 
людьми; 

− меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 
правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

− классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 
жизнеобеспечения; 

− правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 
порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 
− правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 
− правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
− «дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 
− световозвращающие элементы и правила их применения; 
− правила дорожного движения для пассажиров; 
− обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 
− порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 
террористическим актом; 

− правила поведения пассажира мотоцикла; 
− правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 
моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования 
мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

− дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
− правила подготовки велосипеда к пользованию. 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
− общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 
− правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
− массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 
− порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 
− порядок действий при попадании в толпу и давку; 
− порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
− порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
− опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 
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− порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 
вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического 
акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

− порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 
− чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 
− правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; 
− порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 
− различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 
растениями; 

− автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 
длительному автономному существованию; 

− порядок действий при автономном существовании в природной среде; 
− правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 
− общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 
− порядок действий при обнаружении тонущего человека; 
− правила поведения при нахождении на плавсредствах; 
− правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье. 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 
знаний»: 
− смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 
− факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
− элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 
− понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
− механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 
− порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 
− мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения; 

− понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 
риска неинфекционных заболеваний; 

− меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
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− диспансеризация и её задачи; 
− понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 
− назначение и состав аптечки первой помощи; 
− порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
− общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 
− приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 
деструктивного общения; 

− манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 
манипуляций и способы противостояния им; 

− приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 
(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, 
которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы 
защиты от них; 

− современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 
правила безопасного поведения; 

− правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
− понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 
цифровой среды; 

− риски и угрозы при использовании Интернета; 
− общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 
цифровом пространстве; 

− основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 
признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании 
Интернета; 

− противоправные действия в Интернете;
− правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков 

и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 
различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
− понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 
− цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 
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− основы общественно-государственной системы противодействия 
экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

− признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 
антитеррористического поведения; 

− признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 
действий при их обнаружении; 

− правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 
− порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, 
наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 
− классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
− единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 
функционирования; 

− государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 
ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

− общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности 
жизни и здоровья населения; 

− права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

− антикоррупционное поведение как элемент общественной и 
государственной безопасности; 

− информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 
система ОКСИОН; 

− сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 
получении, в том числе при авариях с выбросом химических и 
радиоактивных веществ; 

− средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 
пользования фильтрующим противогазом; 

− эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 
действий населения при объявлении эвакуации. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся МОБУ СОШ № 16  
 

2.3.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 
разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации  на период до 2025 года (Распоряжение 
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Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 
мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах(Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования», 
приказа минобразования Ростовской области от 11.04.2023 № 350 «Об 
утверждения вариативного модуля «Патриотическое воспитание в 
дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области».   

Программа разрабатывается с учетом государственной политики в 
области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса на уровне начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 
программами воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, начального общего и 
среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 
организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 
утверждается с участием коллегиальных органов управления школой: 
педагогического совета, ученического совета и родительского комитета; 
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 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 
формирование российской культурной и гражданской идентичности 
обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

 

2.3.2. Целевой раздел 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Содержание 
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воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 
ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-
р). 

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 и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 
обучающихся: 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: усвоение ими знаний норм, 
духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 
принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС и ФОП.  
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Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных 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 планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности;

− духовно-нравственное воспитание —воспитание на основедуховно-
нравственной культуры народов России, традиционных религийнародов 
России, формирование традиционных российских семейныхценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости,дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 
физическихспособностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 
навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайныхситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
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деятельность, получение профессии, занятие общественно-полезным трудом, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование 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 — воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития 
и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 
цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровне 
основного общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  
основного общего образования  

Направления Характеристики обучающегося 
Гражданское 
воспитание 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 
в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему народа России, тысячелетней истории российской 
государственности на основе исторического просвещения. 
Российского национального и исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 
праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 
прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, школы, в том числе 
самоуправлении, ориентированной на участие в социально значимой 
деятельности. 

Патриотичес
кое 

воспитание 

Сознающий свою национальную этническую принадлежность, 
любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 
своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 
культуры своего народа, своего края, других народов России. 
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Знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 
достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 
направленности. 

Духовно-
нравственное
воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 
народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные 
нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 
принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-
нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению. К родному языку, русскому 
языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 
российского общества. 

Эстетическое 
воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 

Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 

эмоционально-
го 

благополучия 
 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 
личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 
правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 
зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 
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Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё 
и других людей), стремящийся управлять собственным 
эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое 
воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 
знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 
семье, общеобразовательной организации, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое 
воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических 
проблем, путей их решения, значение экологической культуры 
человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 
природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны природы, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 

 
Ценности 
научного 
познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 
достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 
обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. Содержательный раздел 
Уклад МОБУ СОШ № 16 
МОБУ СОШ № 16 г. Таганрога является муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением, располагается в центре 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 331 из 425



332 
 
 

города, в его исторической части, на улице, названной в честь нашего 
великого земляка – писателя А.П.Чехова. Инфраструктура района находится 
в постоянном развитии. Транспортные условия района одни из лучших в 
городе, что имеет немаловажное значение, так как обучающиеся школы не 
закреплены за определенным районом, а приезжают со всех концов города, а 
некоторые из окрестных сельских районов.  

Школа № 16 создана путём реорганизации ВСОШ-3 и МУПК-3 в 
среднюю школу № 16 – Центр социально-педагогической реабилитации с 
классами работающей молодёжи (Постановление Главы Администрации 
г.Таганрога от 18.11.1992 № 2336, приказ  ГорОНО от 20.11.1992 № 3211а).  

С 24.08.2011 года школа имеет статус муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения 
среднейобщеобразовательной школы № 16.  

На сегодняшний день МОБУ СОШ № 16 г. Таганрога – уникальное для 
Ростовской области общеобразовательное учреждение, состоящее из 5-9-х 
специальных классов для детей с ЗПР, 8-11-х классов очно-заочного 
обучения. Педагоги школы оказывают образовательные услуги 
обучающимся«Социального приюта для детей и подростков г.Таганрога».  

Количественный состав обучающихся насчитывает до 300 человек.  
Обучение ведётся с 5 по 11 класс по двум уровням образования: основное 

общее образование, среднее общее образование. 
Структура МОБУ СОШ № 16 г. Таганрога:  
− классы основного общего образования (5 – 9 специальные классы для 

детей с ЗПР;  
− классы основного общего образования (8 - 9 классы очно-заочного 

обучения). 
− классы среднего общего образования (10 – 11классы очно-заочного 

обучения). 
Приоритетными направлениями деятельности школы являются:  
− психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, отклонениями в развитии и 
поведении, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, с целью создания 
среды, способствующей сохранению естественных механизмов развития 
детей и формированию их потребностей к саморазвитию и самоизменению;  

− формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
− трудовое обучение с целью создания условий для развития личности 

обучающегося, способного к профессиональному самоопределению и 
конкурентоспособности на современном рынке труда;  

− ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 
самостоятельность и профессиональную ответственность;  

− совершенствование профессионального уровня педагогов в области 
информационных и коммуникативных технологий. 
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Образовательный процесс осуществляется в тёплом уютном 3-х 
этажном здании, соответствующем правилам пожарной и 
электробезопасности, оснащённом горячим и холодным водоснабжением, 
оборудованном кнопкой экстренного вызова полиции, аварийными 
выходами, пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, в котором 
имеются: школьная библиотека, мастерские – столярная, слесарная, швейная, 
кабинет парикмахерского дела, комната детских инициатив, спортивный зал, 
актовый зал, 2 компьютерных класса, предметные кабинеты, буфет и 
медицинский кабинет. 

В школе создана здоровьесберегающая среда: учебный план составлен 
с учётом минимальной учебной нагрузки на учащихся, обучающие 
программы соответствуют интеллектуальному уровню детей, а 
педагогическое мастерство учителя способствует развитию учащихся, 
учитываются гигиенические требования к расписанию уроков с учётом 
шкалы трудности предметов, в уроки включаются энергизаторы-упражнения 
для снятия утомления и восстановления активности учащихся. 

В МОБУ СОШ № 16 на должном уровне организовано питание 
обучающихся. Школьный буфет оснащён современным технологическим 
оборудованием для доведения до готовности пищи с сохранением витаминов 
и минералов в рационе питания школьников. Согласно Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в целях 
осуществления социальной защиты школьников и их семей в школе для всех 
обучающихся с ОВЗ организовано бесплатное 2-х разовое горячее питание, 
приготовленное по технологиям согласно требованиям СанПиНа. Также 
бесплатное одноразовое горячее питание получают подростки из 
малоимущих семей и дети мобилизованных граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ в соответствии с Указом 
Президента РФ от 21.09.2022 № 167. 100% обучающихся имели возможность 
покупать продукцию буфета. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 
развития личности, светского характера образовании, информационной 
открытости и учёта общественного мнения, носит государственно-
общественный характер на основе сочетания принципов самоуправления 
коллектива и единоначалия. 

Директор школы совместно с советом школы определяет стратегию 
развития школы, представляет её интересы в государственных и 
общественных инстанциях. В школе также функционируют традиционные 
субъекты управления: педагогический совет, заместители директора. 
Оперативное управление представлено Методическим советом. Органы 
школьного самоуправления составляют: совет школы, общее собрание 
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работников школы, педагогический совет, родительский комитет, 
ученический совет. 

Свою социально-педагогическую миссию школа видит в создании 
гуманитарно-ориентированной образовательной среды, способной 
удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 
доступном качественном образовании, соответствующем современным 
требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов 
образовательного процесса. 

Обучающимся школы предоставлены различные формы получения 
образования. По очной форме в специальных классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а именно – задержкой 
психического развития (далее – ЗПР), обучаются подростки по направлению 
городской ПМПК и заявлению родителей. Очно-заочная форма организована 
для работающей молодёжи, а также   обучающихся, имеющих длительный 
перерыв в образовании; проживающих в семьях с низким уровнем 
материального достатка, у которых возникает необходимость работать и 
обеспечивать себя и своих родственников.Таким обучающимся 
предоставлена возможность совмещать учёбу с работой. Для данной 
категории учащихся характерны: разновозрастной состав, различная степень 
подготовки и разный уровень развития общеучебных умений и навыков. 

Некоторые из несовершеннолетних учеников проявляют девиантное 
поведение и состоят на профилактических учётах в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) и полиции. Часто, 
это подростки из неблагополучных семей, которые имеют деструктивное 
влияние на их личности. Такие обучающиеся отличаются низким уровнем 
развития сферы духовных потребностей, крайне низким уровнем общей и 
правовой культуры. В целом, можно утверждать, что у обучающихся из 
групп социального риска резко сужена сфера духовной деятельности, почти 
нет потребности в приобретении знаний.  

Сама специфика контингента указывает на то, что обучающиеся нашей 
школы имеют разные образовательные потребности. В связи с этим, 
учитывая различные особенности обучающихся, одной из основных задач, 
стоящих перед педагогическим коллективом нашей школы, является 
создание школьной образовательной среды, способствующей получению 
фундаментальных знаний, а также адаптации к социальным требованиям, не 
допускающим асоциальные стандарты поведения. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 
− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с государственными 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы; 
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− 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 школе, обществе; 
− церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие 

в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и региона;  
− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 
− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 
отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 
взрослыми. 
 Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 
рамках всех направлений деятельности школы.Содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях: 

− инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная 
деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 
«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-
пространственной среды», «Взаимодействие с родителями», 
«Самоуправление», «Профилактика правонарушений и личная 
безопасность обучающихся», «Социальное партнерство», 
«Профориентация»; 

− региональный модуль:«Патриотическое воспитание и школьный 
музей». 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциал урочной деятельности, может 

предусматривать: 
− 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; 
− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 
определении воспитательных задач уроков, занятий;  
− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 
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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 педагогами, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы;  
− инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 
проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами внеурочных занятий и 
предусматривает: 

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах;  

− формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют 
обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями;  

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 
выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 
проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 
интересами. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
развития школьниками своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
Внеурочная деятельность направлена на: 
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− созданиеусловийдляразвитияличностиобучающегося,развитиеегомотив
ации к познанию и творчеству; 
− приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 
особенности); 
− профилактику асоциальногоповедения; 
− создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации,интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры; 
− обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личностиобучающегося; 
− развитие взаимодействия педагогов с семьямиобучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования  с учётом интересов обучающихся и 
возможностей школы. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
− организует в классе образовательный и воспитательный процессы, 

оптимальные для развития положительного потенциала личности 
обучающихся в рамках деятельности лицейского коллектива; 
− организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 
− организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 
− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
школе осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися 
курсов по направлениям: 

1.  Духовно-нравственное направление 
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Целью духовно – нравственного направления внеурочной деятельности 
является создание условий для формирования активной жизненной позиции, 
гражданской идентичности и ответственности за свой народ, за Родину; 
формирование духовно-нравственных ориентиров, общечеловеческих 
ценностей, воспитания у обучающихся патриотизма, любви к своему краю, 
его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности. 
 Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической 
работы во внеурочное время осуществляется с учетом интересов 
обучающихся. Со школой находятся в творческом контакте городские 
организации: Таганрогское отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», Матвеево-Курганское районное 
отделение организации ветеранов боевых действий «Саланг».  

В духовно-нравственное направление включён курс еженедельных 
внеурочных занятий «Разговоры о важном» в 8-9 классах, который проводят 
классные руководители и советник директора по воспитанию. Содержание 
курса направлено на формирование у обучающихся ценностных установок, в 
числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 
единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 
знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня 
рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей 
и деятелей культуры. Цель курса: формирование взглядов школьников на 
основе национальных ценностей через изучение центральных тем – 
патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 
экология. 

2. Социальное направление 
Целью данного направления является формирование у обучающихся 

ценностных ориентаций, безопасного поведения в современной жизни, 
потребности здорового образа жизни, развитие правосознания, знание 
законов, социализация в обществе и профориентация среди многообразия 
профессий.   Школа № 16 активно сотрудничает с городским центром 
занятости населения, Управлением ГО и ЧС, УМВД России по городу 
Таганрогу. 

3. Общеинтеллектуальное направление 
 Целью реализации данного направления является развитие логического 
мышления, углубление знаний, полученных на занятиях и расширение 
общего кругозора учащихся в процессе рассмотрения различных 
практических задач и вопросов, развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности; эффективной и быстрой адаптацией школьников к 
учебной деятельности в основной школе. 

Этот курс внеурочной деятельности направлен на развитие 
коммуникативных компетенций  обучающихся, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать   чужое   
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мнение   и   отстаивать   свое   собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

4. Общекультурное направление  
Целью реализации данного направления является вовлечение 

обучающихся в процесс художественного конструирования, расширения их 
кругозора, развития художественно - творческих способностей и проектной 
исследовательской деятельности, эстетического вкуса, способствованию 
удовлетворения потребностей детей в практической деятельности, 
осуществляемой по законам красоты и направлены на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать вкоманде, воспитание 
трудолюбияи уважительного отношения к физическомутруду. 
 Еженедельно по четвергам в рамках внеурочной деятельности для 
обучающихся 8-9 классов организованы занятия по профориентационному 
минимуму по курсу «Россия – мои горизонты». Цель этих занятий: помощь 
школьникам в выборе профессии и формирование кадрового резерва в 
стране.   

5. Спортивно-оздоровительное направление 
В рамках  спортивно-оздоровительного направления реализуются курсы 

«Мир спортивных игр» в 8-9 специальных классах для детей с ЗПР, которые, 
во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 
г. № 889 о введении с 5 по 9 классы третьего часа физической культуры,  
является третьим часом учебного предмета «Физическая культура» в 
варианте учебного плана ФОП и направлен на формирование интереса к 
играм с мячом, физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли. 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 
− планирование и проведение классных часов; 
− поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 
среды для общения;  

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

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

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
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и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, экскурсии;  
− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 
проблем, совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 
обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 
родителями, с другими обучающимися класса; 

− проведение воспитательной работы с обучающимися по профилактике 
девиантного поведения, бродяжничества и совершения правонарушений, 
терроризма и экстремизма в молодежной среде, а также привитию здорового 
образа жизни, повышению жизненных ценностей;   

− оформление Дорожных карт по сопровождению обучающихся 
специальных классов для детей с ЗПР, в которых отражено планирование 
индивидуальной работы с подростками и фиксируются их учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения; 

− составление индивидуальных программ реабилитации для 
обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам 
обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и обучающимися; 

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

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 
их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 
отношениях с администрацией, учителями;  

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

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и школе. 

Модуль «Основные школьные дела» 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает: 
− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с государственными 
(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 школе, обществе; 
− церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие 

в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и региона;  
− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 
− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 
отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 
взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 
предметам, курсам, модулям; 
− организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 
экскурсии, походы выходного дня: в музеи, мемориальные комплексы, 
театры, на предприятия, природу и др. 
− литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 
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− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 
организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 
− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 
− организацию и проведение церемоний вноса и выноса 

государственного флага Российской Федерации, исполнение гимна 
Российской Федерации; 
− карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания; 
− художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 
− портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 
−  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреация II этажа), содержащие в 
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, профилактического, духовно-нравственного 
содержания, поздравления педагогов и обучающихся; 
− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 
− благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 
зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого 
отдыха;  
− благоустройство школьных аудиторий классными руководителями

вместе с обучающимся в своих классах; 
− событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров;  
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− совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
символики школы (флаг, гимн, эмблема), используемой как повседневно, так 
и в торжественные моменты; 
− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты).  
Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Модуль «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 
− создание и работу родительского комитета, участвующего в 

управлении классом и школой; 
− родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 
− круглые столы с приглашением специалистов; 
− семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 
работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
опытом;   
− родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   
− привлечение специалистов, представителей государственных органов, 

по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 
− участие родителей в советах профилактики, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
обучающегося, групп обучающихся; 
− привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 
− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 
законными представителями (воспитателями, другими ответственными 
взрослыми). 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 
− обеспечение деятельности Ученического совета, избранного путем 

прямых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям 
работы; 
−  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией,  
− защита прав обучающихся; 
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− участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 
воспитания в общеобразовательной организации; 
− объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов, обучающихся 
в процессе обучения в общеобразовательной организации. 

 

Модуль «Профилактика правонарушений  
и личная безопасность обучающихся» 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного 
учреждения, так и за его пределами, в последнее время получают всё 
большую актуальность. Опасности могут подстерегать обучающегося везде. 
Необходимо сформировать у обучающегося понимание личной и 
общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, экстремисткой культуры и антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять 
меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных 
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 
информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 
обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 
действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том 
числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в 
экстремистскую деятельность.  

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 
формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию 
активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным 
и коррупционным проявлениям. 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 
− Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 
предупреждению и устранению причин и условий, способствующих 
дорожно-транспортным происшествиям.  
 Основные задачи:  
− профилактика нарушения обучающимися Правил дорожного движения;  
− привлечение педагогических кадров к работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;  
− организация деятельности отряда ЮИД «Вираж»;  
− организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения 

с родителями.  
 Для этого в школе используются следующие формы работы:  
− тематические конкурсы, викторины,  
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− практические занятия по правилам дорожного движения,  
− инструктажи, беседы, классные часы,  
− внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения,  
 В процессе мероприятий обучающимися изготавливаются плакаты и 
листовки.  

2. Профилактика пожарной безопасности. 
 Профилактика пожарной безопасности – комплекс мер, направленный 
на недопущение вероятности возникновения пожара, умение действовать при 
пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают.  
 Для этого в школе используются следующие формы работы:  
− тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины,  
− практические занятия по пожарной безопасности,  
− инструктажи,  
− тематические беседы и классные часы,  
− практикум «Пожарная эвакуация», 
− участие в творческих конкурсах различных уровней. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма 
 Направлена на воспитание у обучающихся уважительного отношения 
ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, 
социального и имущественного положения; воспитание культуры 
межнационального согласия и уважения; создание в образовательной 
организации психологические безопасной среды, исключающей проявления 
агрессии, психологического и физического травмированы; формирование 
уважительного отношения к историческому и культурному наследию России 
как многонационального и многоконфессионального государства; 
расширение возможностей для проявления социальной, творческой 
активности детей и молодежи, занятий спортом.  
 Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной 
среде:  
− формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности;  
− повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов;  
− формирование основ знаний об ответственности за совершение 

преступлений экстремистского и террористического характера;  
− развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов;  
− формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму;  
− формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания;  
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− формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и 
различий, уважения достоинства каждого человека;  
− создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

 Для этого используются следующие формы работы:  
− классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  
− профилактические неделя противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма;  
− тематические классные часы (беседы) («Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, смех или слезы?» и др.);  
− тематические классные часы (беседы) («Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм» и др.);  
− встречи с сотрудниками правоохранительных органов;  
− просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;  
− конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности;  
− раздача памяток, буклетов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности.  
4. Профилактика правонарушений, правовое воспитание 

 Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 
между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 
деятельности в школе, целью которого является создание условий для 
успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций.  

Правовое воспитание реализуется в следующих направлениях: 

− приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, профилактика 
потребления ПАВ, алкоголя и табакокурения, пропаганда правильного 
питания в подростковой среде, физкультурно-оздоровительная деятельность; 
− профилактика противоправного, деструктивного, антиобщественного 

поведения обучающихся (предупреждение и профилактика суицидов среди 
обучающихся; профилактика экстремизма в подростковой среде); 
− профилактическая работа с обучающимися и семьями «группы риска» 

(постановка на профилактический учет и снятие с учета, Совет 
профилактики,) 
− формирования правовой культуры и законопослушного поведения 

обучающихся (правовое образование и воспитание обучающихся). 
Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 
среды в школе предусматривает: 
−  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 
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педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 
опеки);  
− разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 
организацию межведомственного взаимодействия; 
− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 
обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 
культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 
безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность); 
− организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 
давлению; 
−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 
поведению; 
− предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления в школе маргинальных групп обучающихся 
(криминальной направленности, агрессивного поведения);  
− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 
осужденные, социально неадаптированные, дети-мигранты). 
Ключевые компоненты:  
− изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями;  
− профилактическая работа со школьниками;  
− медико-психологическое и правовое просвещение классных 

руководителей и учителей-предметников;  
− работа с родителими и законными представителями. 

  Для этого используются следующие формы работы:  
− классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению; 
− классные часы по профилактике употребления ПАВ и привитию 

здорового образа жизни; 
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− классные часы по организации здорового питания;  
− индивидуальные профилактические беседы по повышению жизненных 

ценностей; 
− профилактические беседы («Как не стать жертвой преступления» и 

др.);  
− коррекционные программы («Подросток и закон», «Воровство в 

подростковом возрасте», «Права и обязанности подростков», «Социализация 
обучающихся с девиантным поведением» и др.);  
− беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

20.12.  
− интерактивное занятие «Безопасность в интернете» - «Инструкция по 

применению»;  
− взаимодействие с ПДН УМВД России по городу Таганрогу, КДН и ЗП 

Администрации города Таганрога; 
− родительский всеобуч по профилактике суицидов. 

Модуль «Социальное партнерство» 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 
традиционными религиозными организациями народов России, 
разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 
традиции уклада школы.  

МОБУСОШ
№ 16 

Органы опеки и 
попечительства 

Управление 
социальной 

защиты населения

Городской центр 
занятости 
населения 

Учреждения 
культуры 

г. Таганрога

Городская 
психолого – медико
– педагогическая 
комиссия (ПМПК)

Комитет по 
физкультуре и 

спорту 
г. Таганрога

Городские 
медицин-

ские
учрежде-

ния

Социальный 
приют для 
детей и 

подростков 

Городской  суд 

ПДН  
УМВД  России 
по г. Таганрогу

КДН и  ЗП 
Администрации         
г. Таганрога

ФКУ «Уголовно-
исполнительная 

инспекция»

ПАО 
«Тагмет»
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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); 
− участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 
− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 
− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 
организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  
− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 
позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 
На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 09.08.2023 № 747, в соответствии с 
письмом Минпросвещения России от 01.06.2023 № АБ-324/05 «О внедрении 
Единой модели профессиональной ориентации», в МОБУ СОШ № 16 
реализуется профориентационный минимум по основному уровню из расчёта 
60 часов в учебный год в урочной деятельности, внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании и взаимодействии с родителями.  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 
по направлению «Профориентация» включает профессиональное 
просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Еженедельно по четвергам в рамках внеурочной деятельности для 
обучающихся 6-9-х классов организованы занятия по курсу «Россия – мои 
горизонты». Цель этих занятий: помощь школьникам в выборе профессии и 
формирование кадрового резерва в стране.   

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
школы предусматривает: 
− профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора 
профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 
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деятельности; 
− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 
− экскурсии на предприятия города, учебные учреждения СПО, дающие 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы; 
− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального образования; 
− участие обучающихся 8-9 классов в мероприятиях профессионального 

выбора Всероссийского проекта «Билет в будущее» в рамках Федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка», национального проекта «Образование»; 
− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям профессионального образования; 
− индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 
− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы 
или в рамках дополнительного образования.  

Обучающиеся МОБУ СОШ № 16 являются активными участниками 
общекорпоративного профориентационного проекта «Точка опоры», 
реализуемого совместно с БФ «Синара» и АО «ТАГМЕТ». Экскурсии на 
предприятие, участие в конкурсах помогает учащимся получить
представление о металлургической отрасли. 

Региональный модуль  
«Патриотическое воспитание. Школьный музей» 

 (Приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 11.04.2023 № 350 «Об утверждении вариативного 
модуля «Патриотическое воспитание в дошкольных, общеобразовательных, 
профессиональных образовательных организациях Ростовской области»). 
Региональные программы и проекты в области патриотического воспитания 
развивают и обогащают духовно-нравственное направление в соответствии с 
Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним 
из приоритетных направлений политики государства. И нынче, как никогда 
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особенно важным фактором патриотического воспитания становится история 
героического прошлого народов России. 

В целях дальнейшего развития системы патриотического воспитания 
обучающихся, привития чувства признательности защитникам Отечества, 
расширения исторических знаний школьников о Великой Отечественной 
войне, о героических подвигах соотечественников, в МОБУ СОШ № 16 было 
создан школьный Музей боевой и трудовой славы. В настоящее время музей 
пополняется информацией о СВО в Украине и борьбе с нацизмом. 

Работа музея призвана обеспечить ценностно-смысловую 
определенность системы нравственного воспитания. Воспитание 
патриотизма – это привитие любви к Отечеству, преданности ему, гордости 
за его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания системы по 
формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а 
познавательной деятельности. Центром реализации такой системы 
становится школьный музей, который является незаменимым помощником в 
патриотическом воспитании подрастающих граждан страны, так как решает 
задачи формирования патриотического сознания. 

 
 

Формы организации 
деятельности 
обучающихся 

Показатели 
эффективности 
воспитательной 
деятельности 

Практические разработки  

Добровольческие 
(волонтерские) акции; 
Коллективные творческие 
дела; 
Культурологические
проекты; 
Посещение историко-
культурных объектов; 
Беседы, круглые столы; 
Фестивали, конкурсы, 
соревнования; 
Уроки мужества; 
Экскурсии, походы по 
памятным местам. 

Знание культуры и 
традиций малой Родины; 
Проявление уважения к 
культурному наследию 
народов России; 
Активное участие в 
социально значимых акциях, 
инициирование новых 
проектов; 
Готовность сотрудничать 
с людьми разных 
националь-ностей и 
конфессий в рамках 
социальных, культурных 
мероприятий; 
Осознание себя 
гражданином России. 

Школьный музей боевой 
и трудовой славы; 
Патриотический проект 
«Времён связующая нить. 
Большие истории о 
маленьких героях»; 
Педагогический проект 
«Мы этой памяти верны 
…»; 
 Патриотический проект 
«Остановим нацизм на 
земле. Специальная военная 
операция». 

Реализация воспитательного потенциала патриотического воспитания 
школы предусматривает: 
− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной воспитательной среды, способствующей 
патриотическому воспитанию детей и молодёжи как условия успешной 
воспитательной деятельности; 
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− проектную деятельность обучающихся; 
− поисковую деятельность обучающихся; 
− циклы классных часов, направленных на усиление патриотического

воспитания обучающихся; 
− организацию экскурсий. 
 

2.3.4. Организационный раздел 
 

Кадровое обеспечение  
МОБУ СОШ № 16 обладает достаточным кадровым обеспечением для 

ведения образовательной и воспитательной деятельности с контингентом 
школы. На сегодняшний день в школе работает 25 педагогов, которые 
способны реализовать образовательную программу общего образования, 
адаптированную  
образовательную программу основного общего образования для 
обучающихся  
с ЗПР, программы внеурочной деятельности и программы дополнительного 
образования. В том числе 2 социальных педагога, педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, имеются советник по воспитанию, 
уполномоченный по правам ребенка и 16 классных руководителей.  

Из них:  
по уровню образования:  
• высшее педагогическое образование – 25 человек (100%);  
по квалификационным категориям:  
• высшая квалификационная категория – 12 человек;  
• I квалификационная категория – 3 человека;  
• соответствие занимаемой должности – 5 человек;  
• без категории – 5 человек.  

  Прошли обучение:  
− на курсах повышения квалификации – 25 педагогов и 4 администратора;  
− профессиональную переподготовку – 1 человек.  
− прошли курсы повышения квалификации в соответствии с обновлёнными 
ФГОС-2021 – 6 педагогов, которые будут реализовывать программы СОО и 
работать в 10-11 классах (100%).  
На сегодняшний день в школе работают педагоги, имеющие знаки отличия:  
− «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 1 

человек;  
− «Отличник народного просвещения РСФСР» – 1 человек;  
− «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» – 1 человек;  
− «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» – 1 

человек;  
− Грамоты Министерства образования и науки РФ – 8 человек;  
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− Звание «Лучший работник образования Дона» – 1 человек;  
− Благодарность МО и ПО РО – 7 человек; − Грамота Губернатора РО – 1 

человек;  
− Благодарственное письмо Мэра Города Таганрога – 4 человека;  
− Благодарственное письмо Городской Думы Города Таганрога – 4 

человека;  
− Почётная грамота Мэра Города Таганрога и Благочинного приходов 

Таганрогского округа – 2 человека; 
− Грамота Департамента культуры и искусства Администрации  

   Ростовской области, Областного профсоюза работников культуры – 1 
человек.  

Нормативно-методическое обеспечение 
В своей работе администрация и педколлектив МОБУ СОШ № 16 

руководствуются: 
• Конституцией РФ; 
• Конвенцией о правах ребёнка;  
• Федеральным законом № 273-РФ «Об образовании в РФ»;  
• Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

• Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации»;  

• Стратегией Государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025г.; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года; 

• уставом школы;  
• локальными актами. 

 

Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 
ОВЗ, из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, из семей 
мигрантов, и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 
создаются особые условия.  

В МОБУ СОШ № 16 сформировано 10 специальных классах для детей 
с ОВЗ, а именно – задержкой психического развития (ЗПР) с 5 по 9 классы по 
количеству 12-15 человек в каждом, в которых обучаются школьники 11 – 19 
лет, имеющие проблемы в обучении, в общении со сверстниками, 
родителями. Адаптируются в условиях традиционной школы такие ученики с 
трудом, поэтому нуждаются в специальном сопровождении, 
профессиональной ориентации. Психологическая и педагогическая помощь, 
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оказываемая каждому обучающемуся, способствует решению проблем и 
включению его в учебно-воспитательный процесс. 

Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные 
образовательные программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а именно – задержкой психического развития 
(ЗПР), применяются специальные методы обучения, коррекционные занятия 
с педагогом – психологом и учителем-логопедом (индивидуальные и 
групповые). Адаптированная программа разрабатывается с учётом 
особенностей развития ребенка, основной целью является коррекция 
нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 
строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 
между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 
работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 
возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 
силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 354 из 425



355 
 
 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 
−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

Система поощрений социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 
− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 
− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы; 
− сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 
стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 
− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, сторонние организации, их 
статусных представителей; 
− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МОБУ СОШ № 16:  
• объявление благодарности;  
• награждение грамотой;  
• вручение дипломов.  
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка МОБУ лицея № 33 осуществляет посредством записи в дневник 
обучающихся, направления благодарственного письма. 

 

Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях основного общего и среднего общего образования, 
установленных соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 
воспитания 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 школы, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   
− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа 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 
обучающихся – это результат как организованного социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и их стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. 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 педагогом с последующим обсуждением 
результатов на педагогическом совете. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается 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. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 
советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей 
(законных представителей) обучающихся, актива 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: 
− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся; 
− работы школьного музея; 
− действующих в школе детских объединений. 

Итогом анализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги анализа оформляются в виде отчета, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 
рассматриваются на совете школы и утверждаются приказом директора по 
школе. 

 
2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся МОБУ СОШ № 16 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся МОБУ СОШ № 16 разработана на основе Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы: 
Данилюк  А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А.), которая представляет собой 
ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательных 
учреждений с другими субъектами социализации: семьёй, общественными 
организациями, религиозными объединениями, учреждениями 
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дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 
информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 
условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Вопрос духовно-нравственного развития обучающихся является одной 
из ключевых проблем, стоящих перед школой, каждым родителем, 
обществом и государством в целом. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является ключевой задачей современной 
государственной политики Российской Федерации. 

Программа составлена для подростков с ЗПР (11 – 18 лет), имеющих 
трудности в усвоении учебных программ, в адаптации к школе и 
социальному окружению. 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 
− Декларация прав и свобод человека; 
− Конвенция ООН о правах ребенка; 
− Конституция Российской федерации (ст.1, 10, 17, 15, 19, 32, 43, 50, 51, 

52); 
− Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 
− Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.  
№120-ФЗ (с изменениями); 

− Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»; 
− Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
− Федеральная целевая программа развития образования; 
− Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 
− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
− устав и нормативные акты школы. 

Актуальные подходы к организации процесса духовно-нравственного 
развития личности 

Духовно-нравственное развитие и воспитание целостной личности 
является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни 
человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, 
национальной культуры, человечества в целом, от страны проживания и 
культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и 
сознание человека. 

Человек духовно-нравственный – это: 
− свободная личность; 
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− гуманная личность; 
− культурная личность; 
− творческая личность; 
− компетентная личность. 
Духовно-нравственный человек, опираясь на гуманистические идеи и 

ценности, должен уметь самостоятельно строить свою жизнь, неся 
ответственность за нее. 

Этот человек: 
− уверен в себе, не боится и умеет постоянно расширять свои 

возможности; 
− способен к самообразованию; 
− умеет принимать решения и достигать результата в соответствии с 

поставленной целью; 
− умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя 

права и свободы других; 
− умеет быть терпимым к другому, отличному от него. 
Школа должна научить подростка социальным умениям: 

− развивать свои силы и способности; 
− адекватно оценивать собственный потенциал и находить возможности 

для его реализации; 
− ориентироваться на систему нравственных ценностей; 
− быть готовым к ответственному исполнению социальных функций 

гражданина, будущего семьянина, работника и др.; 
− быть нацеленным на успех в выбранной деятельности; 
− понимать состояние другого человека и принимать его выбор. 
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся должно обеспечить: 

− осознание себя гражданином России на основе принятия общих 
национальных нравственных ценностей; 

− готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 
вызовам: 

− развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
− заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 
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− осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
Отечеству; 

− понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека; 

− бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
− законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 
− духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 
− формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 
делах; 

− укреплению и совершенствованию демократического федеративного 
правового государства с республиканской формой правления; 

− повышению доверия к государственным институтам со стороны 
граждан и общественных организаций; 

− повышению эффективности усилий государства, направленных на 
модернизацию страны; 

− укреплению национальной безопасности. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности отражается в 

воспитательной системе школы. 
Основной целью воспитательной работы является создание условий, 

способствующих развитию свободной, творчески развитой, социально-
ориентированной личности, способной к самореализации и саморазвитию на 
основе индивидуального подхода, организации КТД во внеурочной 
деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 
1. Развитие школьного самоуправления. 
2. Моделирование пространства самореализации в социальной 
деятельности. 

3. Создание условий для общения. 
4. Включение в общественно-полезную деятельность. 
5. Повышение эффективности внеурочной деятельности. 
6. Организация спортивно-массовой работы и укрепление навыков 
здорового образа жизни. 

7. Развитие информационной среды. 
Механизм реализации программы 

Основополагающие принципы воспитательной работы: 
1. Принцип индивидуальности 
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2. Принцип добровольности 
3. Принцип уважения личности подростка 
4. Принцип жизнетворчества 
5. Принцип природосообразности 
6. Принцип сотрудничества 
Программа реализуется в урочное и внеурочное время. Ценностные 

ориентиры программы пронизывают весь образовательный процесс и 
отражаются в рабочих программах. 

Модель духовно-нравственной воспитательной системы состоит из 
трех взаимосвязанных системообразующих компонентов: Личность – 
Деятельность – Отношения. 

Компонент «Личность»представлен с двух позиций: направления роста 
и развития, и как своеобразный предполагаемый результат – модель 
выпускника школы. Подросток развивается в личностно значимой 
деятельности: познание, общение, игра, творчество, труд, вступая в разные 
партнёрские отношения:со взрослыми, с ровесниками, формальными и 
неформальными группами, одновозрастными и разновозрастными моно и 
поликультурными группами. 

Системообразующее нравственное направление в воспитании 
реализуется в рамках программ по истории, литературе, географии, 
технологии с опорой на национальные источники и образцы культуры путём: 

− углублённого изучения на всех уровнях обучения национальной 
истории, культуры, искусства в органичном единстве с мировой историей, 
культурой; 

− расширения зоны гуманитарного знания; 
− организации поисково-исследовательской деятельности обучающихся. 

Цели: 
− саморазвитие, самореализация, позволяющая проявить свой потенциал, 

идеи и ценностные качества; 
− самооценка как ощущение успеха, достижения желаемого результата; 
− информированность; 
− участие в выработке решений. 

Содержание: 
− общекультурная подготовка участников образовательного процесса, 

расширение кругозора, развитие интеллекта; 
− методическая, мировоззренческая подготовка; 
− этическая и правовая культура; 
− изучение психолого-педагогических методик и использование их в 

практике; 
− совершенствование педагогического менеджмента; 
− дидактическая подготовка. 
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Характеристика системы управления учебно-воспитательным 
процессом по реализации концепции духовно-нравственного развития 
личности 

В соответствии со сложившимися в школьном сообществе традициями, 
принципами демократизма, гуманизма, адаптивности и нормами 
формирования выборных органов школьного самоуправления определяются 
управленческие полномочия. 

Система управления соответствует принципам преемственности, 
открытости, создает дополнительные возможности социального партнерства 
и взаимодействия для каждого участника процесса. 

Содержание программы 
Организация воспитательного процесса направлена на развитие 

обучающихся с ЗПР по следующим направлениям: 
1. Нравственно-этическое: 
• освоение ценностей мировой культуры; 
• освоение ценностей национальной культуры; 
• освоение ценностей региональной культуры. 

2. Гражданско-правовое: 
• освоение системы моральных норм и стандартов поведения; 
• освоение правовых норм и требований закона; 
• реализация своих прав и гражданской позиции в микросоциуме. 

3. Патриотическое: 
• формирование исторической памяти; 
• формирование патриотической позиции; 
• организация патриотической деятельности. 

4. Трудовое: 
• усвоение норм трудовой этики; 
• развитие трудовых навыков и потребности самореализации в 

трудовом процессе. 
5. Спортивно-оздоровительное: 
• формирование ценностного отношения к жизни, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 
• привитие навыков здорового образа жизни; 
• профилактика употребления ПАВ. 

Содержание воспитательной деятельности 
Направления Формы реализации 

 
Нравственно-этическое 
 

 

- фестивали, 
- музыкальные вечера и дискотеки, 
- творческие конкурсы, 
- выставки рисунков и творческих работ, 
- КТД,  
- акции «Милосердие», 
- праздник «Осенний букет», 
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- встречи с интересными людьми, 
- литературные гостиные, 
- диспуты на нравственные темы, 
- предметные недели 
 

 
Гражданско-правовое 
 

- социальные проекты, 
- тренинги, 
- викторины, 
- встречи с интересными людьми,  
- цикл тематических классных часов «Ты и твоя   
  ответственность»  
- циклы тематических классных часов «Познай   себя», 
«Стать самим собой», «Сотвори себя сам» 
- предметные недели 

 
Патриотическое 

- уроки мужества, 
- встречи с ветеранами, 
- поисковая деятельность, 
- акция «Георгиевская лента», 
- марафон «Моя Победа», 
- акция «Бессмертный полк», 
- развитие музея  Боевой и трудовой славы, 
- проектная деятельность, 
- участие в городских мероприятиях 

 
Трудовое 
 

- конкурсы рисунков и поделок, 
- викторины, 
- экологические субботники, 
- проектная деятельность, 
- конкурсы профмастерства, 
- посадка деревьев и цветов, 
- профориентация 

 
Спортивно-оздоровительное 

- дни здоровья, 
- спортивные соревнования, турниры, 
- профилактические мероприятия по употреблению   
   ПАВ и повышению ценности здоровья, 
- физкультминутки, 
- поездки, экскурсии, 
- социальные проекты 

Методическое обеспечение процесса 
Методическое обеспечение поставленных задач формирования 

духовно-нравственной личности осуществляется через: 
− проблемные тематические педсоветы; 
− психолого-педагогические семинары. 

Мониторинг реализации программы 
При решении поставленных задач формирования духовно-

нравственной личности определены результаты на уровне качеств личности: 
− высоконравственный, ответственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях российского народа; 

− способность к социальному партнёрству, анализу и структурированию 
возникающих проблем;  

− выстраивание перспектив развития в соответствии с нравственными 
требованиями современного общества. 

− Оценка результатов реализации программы осуществляется с помощью 
различных методов: 

− анализ результатов деятельности; 
− социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей; 
− анализ результатов олимпиад, конкурсов, выставок, соревнований, 

ГИА. 
Ожидаемый результат реализации программы 

В результате реализации программы, обучающиеся 9-х специальных 
классов для детей с ЗПР должны соответствовать модели выпускника. 

Модель выпускника включает основные показатели сформированности 
ключевых компетенций. При этом выпускник уровня основного общего 
образования должен: 

− освоить образовательный стандарт; 
− овладеть умениями коллективного исследования, навыками общения и 
делового сотрудничества. 

Модель выпускника 
Нравственный потенциал 

− знает и соблюдает традиции школы; знает и уважает традиции родного 
края; 
− обладает пониманием прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, норм и правил поведения в социуме; 
− обладает гуманистическим мировоззрением; 
− осознаёт возможности, достоинства и недостатки собственного «Я», 

владеет приёмами и методами самообразования и самовоспитания, 
ориентируется на социально ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения;  
− в продуктивной деятельности проявляет прилежание, 

самостоятельность, настойчивость; 
− имеет чувство патриотизма и гражданского долга; 
− способен проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы; умеет планировать, организовывать, 
проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

Познавательный потенциал 
− имеет сформированный индивидуальный стиль учебной деятельности, 

устойчивые учебные интересы и склонности, навыки самообучения и 
самовоспитания; 
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− освоил на уровне требований государственных программ учебный 
материал по предметам школьного учебного плана, способен применять его в 
нестандартных ситуациях для решения различного рода проблем; 
− способен адекватно действовать в ситуации выбора на уроке; 
− готов продолжить дальнейшее образование. 

          Коммуникативный потенциал 
− владеет основами коммуникативной культуры личности: умеет логично 

высказывать и отстаивать свою точку зрения; владеет навыками 
неконфликтного общения; способен общаться с разными по возрасту, полу, 
ценностным ориентациям людьми в различных ситуациях; 
− в общении с людьми проявляет сдержанность, толерантность; 
− способен к ведению диалога и погашению конфликтов. 

 Эстетический потенциал 
− способен видеть и понимать гармонию и красоту;  
− знает выдающихся деятелей и произведения искусства; 
− адекватно оценивает свои возможности в музыке, литературе, 

сценическом  искусстве; 
− обладает культурой общения. 
Физический потенциал 

− имеет развитые основные физические качества (быстрота, сила, 
ловкость, гибкость, выносливость); 
− относится к собственному здоровью как значимой личностной ценности; 
− овладел навыками здоровьесбережения; 
− способен разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 
 

2.4.2.Программа  воспитания  и  социализации обучающихся  
«Социализация обучающихся с задержкой психического развития, 
осложненной девиантным поведением, в условиях муниципального 
образовательного учреждения» 

В МОБУ СОШ № 16 реализуется комплексная программа воспитания и 
социализации обучающихся «Социализация обучающихся с задержкой 
психического развития, осложненной девиантным поведением, в условиях
муниципального образовательного учреждения» (далее – Программа), 
которая  строится  на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 
и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 365 из 425



366 
 
 

Актуальность разработки данной программы связана с 
прогрессирующим ростом числа детей с задержкой психического развития, 
осложненной девиантным поведением, и с недостаточной эффективностью 
применяемых в образовательных учреждениях педагогических средств. 

К наиболее значимым проблемам относятся следующие: 
− распространение в подростковой среде криминальных стандартов 

поведения и асоциальной этики в качестве современной «естественной»  
модели отношений вследствие слома традиционной системы ценностей; 

− увеличение в школе числа детей, неадекватно оценивающих 
собственное поведение, с недостаточно развитыми коммуникативными 
навыками вследствие возрастания  количества неполных и малодетных 
семей; 

− ослабление семьи как воспитательной системы: вследствие чего 
снижаются требования к моральным качествам детей и результатам обучения 
в школе; 

− расширение пространства антипедагогического общения ребенка, в 
данных условиях основным фактором социализации выступает улица – чаще 
всего молодежные группы-корпорации, в которых ребенок привыкает к 
силовому решению проблем; 

− резкое снижение мотивация учебной деятельности: в группах 
социального риска резко сужена сфера духовной деятельности, почти нет 
потребности в приобретении знаний, и родители и дети считают, что для 
получения престижной высокооплачиваемой профессии нужны не знания, а 
деньги. 
 Выбор адекватных педагогических средств  при работе с учащимися с 
ЗПР,  девиантным поведением всегда являлся одной из сложнейших  проблем 
педагогической практики.   

Концептуальные идеи программы 
Научно-методической основой комплексной программы в избранном 

направлении являются идеи гуманистического направления социальной 
психологии и педагогики.   Системообразующими являются идеи личностно-
ориентированного образования, которые реализуются в разных вариантах – в 
подходах Е.В.Бондаревской, О.С.Газмана и Н.М.Таланчука.   

В МОБУ СОШ № 16 обучаются подростки 5-9-х специальных классов 
для детей с ЗПР (11-18 лет), отягощённые девиантным поведением, 
пришедшие по направлению ПМПК. 

Программа социализации обучающихся с ЗПР, осложненной 
девиантным поведением, составлена  на 5 лет для обучающихся 5-9-х 
специальных классов для детей с ЗПР и направлена на первичную 
профилактику правонарушений. 

Критерием качества являются  показатели социализации 
воспитанников, сформированность ученического коллектива, 
самореализация обучающихся в рамках выбранной профессии, способность 
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разрешать проблемные ситуации в личной и трудовой сфере социально-
приемлемыми способами, потребность в саморазвитии. 

Основания для разработки программы 
Программа разработана на основе Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребёнка, Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Семейного 
кодекса РФ, Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» и устава школы. Она может использоваться в 
качестве превентивной программы. 

 Особое  внимание в программе уделяется профилактике наиболее 
часто встречающихся девиаций поведения: ложное понимание авторитета и 
подкрепление его физическим воздействием, гипертрофированное чувство 
собственного достоинства, переходящее в дерзкое отношение к 
общепринятым нормам, сверстникам, педагогам и окружающим людям, 
агрессивное транслирование асоциальных установок  и негативное 
отношение к познавательному и трудовому процессам, употребление ПАВ.   

Программа предусматривает коррекцию системно-ценностного 
механизма детей с девиантным поведением.  

Цели программы: 
1. Коррекция асоциального поведения  подростков с ЗПР, развитие у них 

адаптивных способностей и навыков поведения в трудной жизненной 
ситуации. 

2. Адаптация обучающихся с ЗПР к динамично изменяющимся 
экономическим условиям, нравственным и правовым нормам общества. 
Задачи: 

1. Диагностика причин отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР. 
2. Нравственное просвещение и обучение анализу собственного поведения 

детей с ЗПР с позиций нравственных требований. 
3. Включение школьников в социально-ориентированное творчество, 

развитие  гражданской ответственности и способности быть полезным 
членом общества. 

4. Формирование социально ответственного поведения у подростков с 
ЗПР, адекватной самооценки и навыков самоконтроля поведения. 

5. Развитие коммуникативных навыков и навыков взаимодействия в 
групповых формах  деятельности. 

6. Вовлечение подростков с ЗПР, осложненного девиантным поведением,  
в социально-значимую  деятельность, соответствующую их интересам, 
способностям и психическому состоянию. 

7. Усвоение гуманистических  ценностей путём расширения социально-
культурного потенциала личности подростка.  

8. Формирование навыков успешного проживания в  правовом поле.  
9. Привитие навыков здорового образа жизни. 
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10. Формирование навыков организации культуры досуга. 
11. Самоопределение в мире профессий, формирование навыков начальной 

профессиональной деятельности и профессиональной культуры. 
12.  Коррекция личностных установок поведения. 

Программа базируется на следующих принципах: 
− духовности и мировоззренческой направленности воспитательной  

работы; 
− личностной направленности – учёт индивидуальных склонностей и 

интересов, своеобразия характеров, упор на личностное достоинство 
подростков, опора на положительные качества; 

− сочетания педагогического руководства воспитанием школьников  с 
активным участием самих обучающихся в жизни образовательного  
учреждения; 

− жизнетворчества; 
− культуросообразности; 
− социальной адекватности; 
− здоровьесбережения; 
− комплексного и системного подхода к реализации воспитательной 

работы; 
− научности. 
Направления деятельности 
Сущность планирования социально-педагогической деятельности в 

условиях школы заключается в определении основных направлений 
деятельности и переводе их в педагогически целесообразные мероприятия с 
учетом конкретных исполнителей и сроков исполнения.  

Цель планирования – координация действий администрации и 
педагогического коллектива с одной стороны,  с деятельностью коллективов 
учащихся, родителей, общественных  структур – с другой; установление 
сроков реализации решений, уточнение приоритетных направлений и этапов 
деятельности. 

Программа социализации обучающихся с ЗПР, осложненных 
девиантным поведением,  состоит из следующих направлений деятельности: 

− самореализация подростков в сфере допрофессиональной 
деятельности; 

− самореализация подростков в художественной сфере; 
− самореализация подростков в социально-значимой деятельности. 
В соответствии с возрастом и уровнем развития подростков выделены 

приоритетные промежуточные цели: 
− в 6 классе – развитие классного коллектива, опыт проживания 

эмоционально ярких позитивных событий в классном и общешкольном 
коллективе, формирование потребности к самопознанию.  
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− в 7 классе – формирование способности контролировать собственное 
поведение с ориентацией на моральные нормы социума, преодолевать 
барьеры в общении, потребности самовоспитания.  

− в 8 классе – формирование потребности в социально-значимой 
деятельности, саморазвитии, развитие толерантных установок личности. 

− в 9 классе – формирование потребности в самореализации в различных 
видах деятельности, способности транслировать гуманистические образы 
культурного взаимодействия во всём многообразии социальных отношений с 
обществом, овладение способами и средствами саморазвития и 
саморегуляции. 
 В программе реализуются личностно-деятельностный, событийный и 
отношенческий подходы. 

Алгоритм реализации программы: 
I этап – организационный(август – сентябрь) – анализ контингента 

обучающихся в школе, выявление учётных категорий, анализ причин   
девиантного поведения, изучение потребностей и интересов подростков, 
непосредственное планирование работы по направлениям и классам, 
согласование планов. 

II этап – деятельностный (октябрь – май) – осуществление 
запланированных мероприятий, координация и коррекция воспитательного 
процесса. 

III этап – итоговый (июнь) –  мониторинг воспитательного процесса.  
Ожидаемый результат – модель выпускника специального класса для 

детей с задержкой психического развития. 
Содержание основных разделов программы  

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Содержание мероприятий 
(проводятся по планам специалистов 

службы сопровождения) 

Кол-во 
часов 

Сроки Ответственные 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самореали-
зация 
подростка в 
сфере  
допрофесси
ональной 
деятельнос-
ти 
 
 

Рейды в семьи обучающихся, для 
выявления причин девиантного 
поведения подростка и определения 
воспитательного потенциала семьи 

- 
 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Организация мероприятий, на-
правленная на самоопределение в 
мире профессий 

4 ч. 
 

В течение 
года 

 

Зам. директора 
по ВР 

 
Организация проектной  деятель-
ности обучающихся в образова-
тельной  области «Технология» 

20 ч. 
 

В течение 
года 

 

Руководитель 
МО учителей 
технологии 

Определение потенциальных 
возможностей профессионального 
роста обучающихся 

2 ч. 
 

Декабрь 
 

Педагог-
психолог 

 
Знакомство с миром профессий 
(взаимодействие с городским  
Центром занятости  населения; 
экскурсии в учреждения НПО, 
СПО, на    предприятия города) 

4 ч. 
 

4 раза в 
год 

 

Зам. директора 
по ВР 
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2. Самореали-
зация 
подростков 
в 
художест-
венной 
сфере 
 

Коллективные творческие дела 10 ч. 
 

В течение 
года 

Классные 
руководители  

Конкурсно-познавательные  
программы 

7 ч. 
 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

Экскурсии по музеям и выста-
вочным залам 

6 ч. 
В течение 
года 

Классные 
руководители  

Мероприятия, связанные  с   про-
блемой  социальной дезадаптации 
обучающихся 

9 ч. 
 

Согласно 
расписа-
нию 

занятий 

Социальный 
педагог, 
психолог, 
дефектолог 

Организация досугового времени 
обучающихся (в рамках дополни-
тельного образования) 

68 ч.
В течение 
года

 

Педагоги доп. 
образования 

3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самореали-
зация 
подростков 
в социаль-
но-
значимой
деятель-
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация программ коррекции  
личностных  установок поведения: 
«Подросток и закон», «Безопасное 
поведение»,  «Поведение в трудной 
ситуации», «Проблема воровства в 
подростковом возрасте»

34 ч. 
 

Согласно 
расписа-
нию 

занятий 
 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог

Тематические классные часы по 
формированию ответственного 
поведения и готовности отвечать за 
свои поступки 

9 ч. 
В течение 
года 

Классные 
руководители  

Тематические мероприятия по 
изучению нормативно-правовых 
документов 

9 ч. 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

 
Индивидуальные коррекционные 
занятия. 

 
34 ч. 

Согласно 
расписа-
нию 

занятий 

Соц. педагог, 
психологи, 
учитель-
дефектолог 

Консультации родителей по со-
циальным вопросам. 

4 ч. 
По необхо-
димости 

Соц. педагог, 
психолог 

Трудоустройство в свободное от 
учёбы время детей из малоимущих 
семей. 

60 ч. 
Во время 
каникул 

 

Социальный 
педагог 

 
Обучение здоровому образу жизни. 

9 ч. 
В течение 
года 

 

Классные 
руководители, 

учитель 
физкультуры, 
мед.работник 

Спортивные мероприятия. 
 

9 ч. 

Согласно 
плана 
работы 
школы 

Учитель 
физкультуры, 
классные 

руководители  
Обучение навыкам  оказания 
первой медицинской помощи. 4 ч. 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 
мед.работник 

Разработка и проведение      вос-
питательных мероприятий, на-

9 ч. 
 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
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правленных на развития нравст-
венно-волевых качеств личности 
(ответственности, дисциплини-
рованности, целеустремлённости и 
т.д.) и познавательной сферы. 

 соц. педагог, 
психолог, 
учитель 

дефектолог, 
ПДО, учителя-
предметники 

Организация досугового времени 
обучающихся (в рамках допол-
нительного образования). 

68 ч. 
Согласно 
графика 
работы  

Педагоги доп. 
образования 

Организация досугового времени 
обучающихся (в рамках внеурочной  
деятельности) 

238 
ч. 

Ежеднев-
но 

Педагоги-
предметники 

Организация мероприятий по 
развитию навыков самовоспита-
ния, самообучения, саморазвития и 
самоорганизации обучающихся. 

 

9 ч. 
 

В течение 
года 

 

Классные 
руководители, 
соц. педагог, 
психолог, 
дефектолог, 
ПДО, учителя-
предметники  

4. Мониторин
г воспита-
тельного 
процесса 

Мониторинг посещаемости 
школьных занятий. 

- 
 

Ежеме-
сячно 

Классные 
руководители 

Мониторинг социальных проблем 
обучающихся. 

- 
2 раза в 
год 

Социальный 
педагог 

Мониторинг личных проблем 
учащихся. 

- 
 

Начало  
уч. года 

Педагог - 
психолог 

Анализ эффективности работы 
службы сопровождения. - 

Май 
 

Соц. педагог, 
психолог, 
дефектолог 

 Итого: 
 650 

часов 
 

 

 
Условия реализации программы 
Условиями реализации программы являются:  

− наличие опытных педагогических кадров (заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед-дефектолог, 
классные руководители, педагоги высшей и первой квалификационной 
категории, имеющие большой педагогический стаж и опыт работы в этом 
направлении);  

− наличие кружков, работающих на базе школы, позволяющих проводить 
работу на высоком уровне; 

− современное материально-технические оснащение школы 
(специальные стенды, медиаоборудование, музыкальная аппаратура; 

− обширная видеотека и литература, школьные мастерские, 
компьютерные классы); 

− методическое обеспечение программы. 
Формы и методы работы с обучающимися 
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Данная программа предусматривает различные формы работы с 
обучающимися: беседы, лекции, доклады, психологические тренинги, 
экскурсии по музеям и выставочным залам, спортивные мероприятия, 
конкурсы, викторины, творческие мастерские, просмотр тематических 
видеофильмов, выставки рисунков, КТД, соревнования, инсценировки, 
ролевые игры. При знакомстве с миром профессий – экскурсии на 
предприятия и учебные заведения, встречи с интересными людьми, 
проектная деятельность. 

Использование компетентностного подхода способствует 
формированию универсальных учебных умений, применяемых 
обучающимися как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

2.4.3. Комплексная программа по оздоровлению и пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике употребления ПАВ «Будем здоровы!» 
В МОБУ СОШ № 16 реализуется комплексная программа по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни «Будем здоровы!», 
рассчитанная на 2020-2023г.г.  

Актуальность программы 
Современный мир вступил в период глобальных перемен в 

использовании человеческих ресурсов. Современная жизнь предъявляет 
повышенные требования не только к интеллектуальным возможностям 
молодых людей, но и к уровню их культуры здорового образа жизни 
(физическое здоровье в том числе), определяя для него, наравне с 
образованием и профессиональной квалификацией, одно из ведущих мест в 
понятии «социальная значимость». 

В этой связи значительно расширился пакет требований к модели 
современного выпускника школы, которые сфокусированы на развитие всех 
важнейших компетенций личности: 

• владение необходимым багажом знаний, умений и навыков и 
готовность к постоянному повышению уровня собственной 
профессиональной образованности; 

• владение способами умственных действий: развитое мышление, речь, 
память, воображение, реакция  и объективная оценка происходящего вокруг, 
оперативное принятие наиболее рациональных решений; 

• развитие устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и 
собственной безопасности; 

• развитие психофизиологической сферы. 
Именно поэтому вопросы повышения уровня образования и 

воспитательной компоненты в образовательных организациях страны, 
создания условий для формирования физически здорового, духовно 
богатого, гармоничного человека, ответственного гражданина России 
являются сегодня одним из главных национальных приоритетов Российской 
Федерации.  
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Определился ряд актуальных задач, требующих первоочередного 
внимания и скорейшего решения: 

• выявление и развитие у обучающихся индивидуальных познавательных 
интересов и творческих потенциалов;  

• обеспечение соответствия содержания и качества учебно-
воспитательного процесса актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства; 

• формирование у обучающихся основ культуры здорового образа 
жизни, понимая под этим не только физическую культуру, спорт и здоровье, 
но и духовно-нравственные аспекты содержания личности; 

• достижение нового уровня взаимодействия семьи и образовательных 
организаций по вопросам воспитания детей и подростков, а также помощи в 
их профессиональном самоопределении и социализации; 

• привлечение к процессу воспитания обучающихся широкого диапазона 
активных субъектов воспитания, включая социальные институты, 
профессионально-педагогические и спортивные организации и сообщества, 
широкую общественность; 

• усиление мотивации детей и подростков к ведению здорового, 
безопасного образа жизни, занятиям физической культурой и спортом.  

Особый акцент государства в направлении развития человеческого 
потенциала странысделан сегодня  на повышение общего уровня здоровья 
российских граждан и формирование у людей (в первую очередь, у 
подрастающего поколения) основ культуры здорового образа жизни. 

Именно поэтому программа «Будем здоровы» направлена на внедрение 
здоровьесберегающих технологий. В реализации программы задействованы 
все службы школы: администрация, классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог, учителя-предметники, медицинский работник. 

Главная идея, заложенная в основу программы:Здоровый физически, 
психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 
предназначение в жизни подросток. 

Цель программы: поиск оптимальных средств сохранения и 
укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных 
условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи: 
1. Создать условия для полноценного физического развития обучающихся и 

формирования здорового образа жизни. 
2. Выработать у обучающихся отрицательное отношение к ПАВ и 

последствиям их употребления. 
3. Способствовать популяризации преимуществ здорового образа жизни, 

расширение кругозора школьников в области физической культуры и 
спорта. 
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4. Организовать профилактическую работу по предупреждению детского 
травматизма на дорогах. 

5. Пропагандировать здоровое питание. 
6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Перечень направлений деятельности по здоровьесбережению: 
1. Оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения. 
2. Рациональная организация учебного процесса и режима учебной 

нагрузки. 
3. Обеспечение полноценного питания детей в школьном буфете. 
4. Совершенствование системы физического воспитания. 
5. Обеспечение психологического комфорта всем участникам 

образовательного процесса. 
6. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий. 
7. Интеграция в учебно-воспитательный процесс оздоровительных 

мероприятий. 
8. Обеспечение семейного консультирования, ориентированного на 

укрепление здоровья и улучшения социальной адаптации подростков. 
9. Организация работы по укреплению здоровья учителей. 
10. Обучение педагогических кадров по вопросам охраны здоровья детей. 
11. Проведение мониторинга здоровья. 

Критерии оценки эффективности программы: 
1. Сбалансированность рациона питания и обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания. 
2. Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 
3. Отсутствие случаев травматизма, отрицательная динамика фактов 

употребления наркотиков, алкоголя, табака и других ПАВ. 
4. Обеспечение благоприятного социально-психологического климата в 

школе. 
5. Рост уровня мотивации к урокам физической культуры и охвата 

обучающихся занятиями в спортивных секциях. 
6. Массовость и результативность общешкольных мероприятий, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья учащихся. 
7. Привлечение родителей к проблемам сохранения здоровья обучающихся 

школы.  
Законодательные и нормативные документы для разработки 

программы: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Конвенция о правах ребенка; 
• Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями; 
• Федеральные государственные образовательные стандарты; 
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• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 

• Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года;  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»;  

• Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
• приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

Участники программы: 
− обучающиеся; 
− классные руководители; 
− учителя-предметники;
− социальный педагог; 
− педагог-психолог; 
− учитель-дефектолог; 
− учитель-логопед; 
− медицинский работник; 
− родители. 

Направления деятельности 
➢ Учебно-воспитательная работа 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 
Ответст- 
венные 

1. Составление расписания уроков соответствии с 
требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности 

Сентябрь Зам. директора  
по УВР 
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для человека факторов среды обитания». 
2. Организация внеурочной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
В течение года Зам. директора 

по УВР, ВР 
3. Организация работы кружков и спортивной секции В течение года Зам. директора 

по ВР 
4. Включение вопросов пропаганды ЗОЖ, здорового 

питания  и профилактики употребления ПАВ в 
рабочие программы по биологии, ОБЖ, техноло-
гии, обществознанию. 

В течение года Учителя-
предметники 

5. Организация питания обучающихся. В течение года Зам. директора 
по ВР 

6. Организация спортивных соревнований по 
различным видам спорта. 

Согласно плану 
работы школы 

Учитель 
физкультуры 

7. Организация и проведение мероприятий и темати-
ческих классных часов по пропаганде ЗОЖ, здоро-
вого питания  и профилактике употребления ПАВ. 

Согласно плану 
работы клас. 
руководителей 

Классные 
руководители 

8. Конкурс плакатов «Мы – за здоровый образ 
жизни!» 

Согласно плану 
работы школы 

Учитель  
ИЗО 

9. Участие в городских спортивных соревнованиях. Согласно  
календарю 

спортивных игр 

Учитель 
физкультуры 

10. Занятия по правилам дорожного движения (выступ-
ление сотрудников ГИБДД, тематические классные 
часы, викторины, конкурс рисунков, плакатов). 

Согласно 
плану работы 

школы 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
11. Тематические уроки по профилактике травматизма 

в рамках курса ОБЖ. 
Согласно 
программе  

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
12. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности. 
Согласно 

плану работы 
школы 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
13. Библиотечный урок «Наркотики. Радость или 

смерть». 
Согласно 

плану работы  
Зав. биб-
лиотекой 

14. Мониторинг здоровья. Май Социальный 
педагог 

➢ Диагностическая работа 
№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 
Ответст-
венные 

1. Оформление листка здоровья в классных 
журналах. 

Сентябрь Мед. работник,  
классные 

руководители 
2. Осуществление контроля соблюдения норм 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 
обучающихся. 

Октябрь- 
март 

 

Зам. директора  
по УВР 

3. Анкетирование обучающихся с целью выявления 
их опыта табакокурения, употребления ПАВ. 

Ноябрь 
 

Педагог-
психолог,
соц. педагог 

4. Анкетирование родителей с целью выявления 
проблем в детско-родительских отношениях, 
связанных с употребления ПАВ. 

Октябрь 
 

Классные  
руководители  
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➢ Профилактическая и коррекционнаяработа 
№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 
Ответствен-

ные 
1. Плановый медосмотр. Ноябрь  Мед. работник 

2. Мониторинг естественной и искусственной 
освещенности учебных кабинетов. 

Октябрь 
 

Зам. директора  
по АХР 

3. Мониторинг санитарного состояния учебного 
помещения: отопление, вентиляция, освещенность, 
водоснабжение, канализация. 

В течение 
года 

 

Зам. директора  
по АХР 

4. Проведение плановой диспансеризации 
подростков. 

По графику 
поликлиники 

Мед. работник 

5. Внедрение обучающих программ-тренингов 
активной психологической защиты для детей и 
подростков; составление психологических характе-
ристик. 

В течение 
года 

 

Педагог-
психолог,
социальный 
педагог 

6. Раннее выявление социальных патологий в детско-
подростковой среде: патронаж семей, находящихся 
в социально-опасном положении. 

В течение 
года 

 

Соц. педагог, 
кл. руково-
дители  

7. Оказание психолого-педагогической помощи 
детям и родителям в течение года. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

8. Оказание социально-педагогической помощи 
детям и родителям в течение года. 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
классные 

руководители  
9. Взаимодействие с наркологической службой, ПДН 

УВД. КДН и ЗП. 
В течение 
года 

Зам. директора  
по ВР, 

 соц. педагог 
10. Предупреждение внутрисемейного вовлечения 

детей в раннюю наркотизацию: оказание адресной 
помощи, тренинги для родителей и детей по 
активной антинаркотической профилактике. 

В течение 
года 

 

Педагог-
психолог,

соц. педагог, 
классные 

руководители  
11. Родительские всеобучи: 

− Нравственный климат в семье – залог 
успешного воспитания. 

− Влияние просмотра телепередач на нервную 
систему ребенка. 

− Профилактика вредных привычек школьника. 
− Антиалкогольное воспитание в семье. 
− Половое воспитание и просвещение подростка в 

семье. 
− Особенности развития подростков в 

переходном возрасте. 
− Юношеский возраст и его особенности. 

В течение 
года 

Зам. директора  
по ВР, 

социальный 
педагог 

➢ Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

1. Введение в образовательные программы (региональный и школьный 
компонент) специальных профилактических учебных программ, 
программ по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни: 
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№ 
п/п 

Предмет Название программы Класс Кол-во часов 

1. Обществозна-
ние  

 

Профилактическая программа, 
направлен-ная на формирование зако-
нопослушного поведения несовершен-
нолетних, в рамках учебного курса 
«Обществознание» 

8 класс 4  
часа 

9 класс 21  
часов 

2. 
 

Биология 
 

Специальная профилактическая про-
грамма, направленная на формирование 
ЗОЖ подростков, в рамках учебного 
курса «Биология» 

8  класс 35  
часов 

9 класс 3  
часа 

3. ОБЖ Блок «Привитие ЗОЖ и профилактика 
употребления ПАВ» в рабочей 
программе по ОБЖ 

8 класс 8  
часов 

Блок «Привитие ЗОЖ, профилактика 
употребления ПАВ и суицидального 
поведения» в рабочей программе по 
ОБЖ 

9 класс 9  
часов 

4. Технология  
 

Блок «Привитие ЗОЖ» Значение 
молока и молочных продуктов в 
здоровом питании человека. 

6 класс 3  
часа 

Блок «Привитие ЗОЖ» Соотношение 
содержания жиров, углеводов, белков, 
овощей и фруктов в здоровом питании 
человека.  
 

7 
класс 

2  
часа 

8 класс 2 
часа 

Блок «Привитие ЗОЖ» Физиология 
питания. Составление сбаланси-
рованного меню. 

5 
класс 

2  
часа 

6 
класс 

1  
час 

Блок «Привитие ЗОЖ» 
Сбалансированное питание.  

9 класс 1  
час 

 
2. Внедрение новых результатов научных достижений в области 

экологии, медицины, психологии, касающихся охраны и укрепления 
здоровья учащихся и учителей, в практику учебно-воспитательного процесса 
(в течение года). 

 

➢ Информационно-просветительная работа 
№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 
Ответствен-

ные 
1. Использование наглядной агитации: выпуск 

стенгазет, оформление уголков здоровья в классных 
комнатах, воспитание обучающихся личными 
примером учителей (привлекательность внешнего 
вида, доброжелательность в общении, забота о 
собственном здоровье, занятия спортом). 

В течение  
года 

Классные 
руководители 
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2. Семинары классных руководителей. Согласно 
графику 

Зам. директора 
по ВР 

3. Оказание коррекционной помощи «Как жить с 
ребёнком, который начал употреблять 
психоактивные вещества». 

По   мере 
обращения 
родителей 

Педагог-
психолог 

➢ Мониторинги здоровья 
№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 
Ответствен-

ные 
1. Оформление медицинских карт и листков Здоровья 

в классных журналах. Комплектация на их основе 
физкультурных групп. 

Сентябрь Классные 
руководители  

2. Профосмотры детей в условиях школы. По графику 
поликлиники 

Медицинский 
работник 

3. Диспансеризация в детской поликлинике. По графику 
поликлиники 

Мед. работник, 
соц. педагог 

4. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 
болезни. 

В течение 
года 

Классные 
руководители  

5. Анализ случаев травматизма в школе. В течение 
года 

Социальный 
педагог 

6. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 
требованиям: проветривание, освещение. 

Ежедневно 
 

Классные 
руководители  

7. Контроль за качеством питания и питьевым 
режимом. 

Ежедневно 
 

Социальный 
педагог 

8. Диагностика загруженности учащихся домашними 
занятиями. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

➢ Социальное партнёрство 
№  
п/п 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1. Детская 
поликлиника 

 

Профилактика заболеваний, выяв-
ление их на ранней стадии и свое-
временное лечение. 

Профосмотры,  
диспансеризации,  

медицинская помощь 
2. ГИБДД Предупреждение детского травма-

тизма.  
Лекции, беседы, роле-
вые игры для учащихся 

 и родителей 
3. Городской 

СПИД-кабинет 
Профилактика ВИЧ-инфекций. Лекции, беседы, ролевые  

игры для учащихся и роди-
телей 

4. Отдел контроля 
за оборотом 
наркотиков 

Предупреждение и пресечение пра-
вонарушений связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков  в школе. 

Лекции, беседы для 
обучающихся и родителей 

5. Наркологический 
диспансер 

Профилактика употребления ПАВ 
(в том числе табакокурения, упот-
ребления алкоголя и наркотиков). 

Лекции для обучающихся и 
родителей, тренинги, 

индивидуальные беседы  
6. ПДН УМВД  Профилактика употребления ПАВ 

(в том числе табакокурения, упот-
ребления алкоголя и наркотиков). 

Лекции для обучающихся и 
родителей, индивидуальные 

беседы 
Прогнозируемый результат: 
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Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий 
свое место и предназначение в жизни выпускник. 
 
2.4.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся с ЗПР являются: «ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
закрепить у школьников представления о профессиях. Обучающиеся 
специальных классов для детей с ЗПР регулярно посещают городской Центр 
занятости населения г. Таганрога, где на территории площадок 
разворачиваются презентации с целью показа возможностей различных 
профессий. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только 
обучающиеся, но и их родители. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся специальных классов для детей 
с ЗПР наиболее часто проводятся на базе профессиональных 
образовательных организациях и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией. В 
ходе проведения таких мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, а также различные варианты профессионального образования, 
которые осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся представляет большой интерес для обучающихся с ЗПР в связи 
с их психофизическими особенностями. Экскурсия представляет собой 
путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 
профессиональной деятельности. Для обучающихся школы организуются 
профориентационные экскурсии на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 
организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 
неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 
может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
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интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 
сфере.  

Олимпиады по предметам (предметной области «Технология») в 
качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 
сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 
познавательный интерес.  

2.4.5. Проектная и учебно-исследовательская деятельность  
Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 
ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 
план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 
целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так 
и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 
бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом 
мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного 
мышления с помощью особого вида деятельности школьников – проектной 
деятельности. 

Все участники образовательной деятельности активно вовлечены в 
проектную и учебно-исследовательскую работу, проводимую педагоги-
ческим коллективом, учениками, родителями. В процессе такой работы 
происходит самостоятельное освоение участниками комплексных научно-
практических знаний и ключевых компетенций. Ее результатом является 
создание собственного интеллектуального продукта, представленного в 
различных формах, предназначенного для активного применения в научно-
познавательной практике сегодняшнего времени. 

Проектная деятельность обучающихся является одним из методов 
развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на 
выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка 
проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 
полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и 
логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного 
процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Проектная деятельность для учителей является одной из форм 
организации учебной деятельности, развития компетентности, повышения 
качества образования, демократического стиля общения с детьми  

Цели проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
•  совместный поиск обучающимися и педагогами новых комплексных 

знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего 
интеллектуального продукта, востребованного сообществом; 
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•  формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену 
современного общества, воспитание активного, ответственного гражданина и 
творческого созидателя; 

•  переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, 
партнерству учителя и ученика. 

Задачи: 
•  обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по ее достижению, 
концентрироваться на достижение цели на протяжении всей работы); 

•  формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 
(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно 
ее использовать); 

•  развитие креативности и критического мышления; 
•  развитие умения анализировать; 
•  развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и 
презентовать информацию, иметь понятия о библиографии); 

•  формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся 
должен проявлять инициативу, стараться выполнять работу в срок в 
соответствии с установленным планом и графиком работы). 

В связи с тем, что обучающиеся с ЗПР испытывают выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития, проектная деятельность в школе организована с 
учетом психофизических особенностей детей с ЗПР.  

Направления проектных работ самые разнообразные: поисково-
краеведческое, декоративно-прикладное, художественно-эстетическое. 

Проектной и учебно-исследовательской деятельностью 
занимаютсяобучающиеся, стремящиеся к развитию творческого мышления, 
повышению своего интеллектуального потенциала, к приобретению навыков 
опытно-экспериментальной деятельности под руководством педагогов 
школы. 

По результатам обсуждения работ в классе подводятся итоги и 
определяются победители по каждой из номинаций. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МОБУ СОШ № 16 является 

неотъемлемым структурным компонентом адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования. Программа 
коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта работы 
школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС  направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (задержкой психического развития) в освоении 
адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего 
образования непрерывна и преемственна с уровнем  начального общего 
образования, учитывает особые образовательные потребности.  

Программа коррекционной работы основного общего образования 
направлена на: 

− создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
задержкой психического развития посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса; 

− дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с задержкой 
психического развития в школе; 

− обеспечение возможности освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования; 

− развитие потенциальных возможностей и потребностей более высокого 
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации 
детей с задержкой психического развития. 

Цели программы: 
− оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки 

обучающимися с задержкой психического развития и их родителям 
(законным представителям); 

− осуществление коррекции недостатков в психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 
общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования являются: формирование социальной компетентности 
обучающихся с задержкой психического развития, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития при освоении ими 
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адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования; 

− определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степени выраженности 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

− осуществление индивидуально-ориентированной социально-
психолого-педагогической помощи обучающимся с задержкой психического 
развития с учетом особенностей психического развития, индивидуальных  
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и групповых занятий для детей с задержкой 
психического развития, сопровождаемые поддержкой классного 
руководителя; 

− обеспечение возможностей воспитания и обучения детей с задержкой 
психического развития по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической и психологической направленностей, получение 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

− формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимально адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

− расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

− развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

− оказание консультативной методической помощи родителям (законным 
представителям) по социальным, правовым вопросам в обучении и 
воспитании их детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает связь программы 
коррекционной работы с другими разделами адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования при 
формировании универсальных учебных действий, профессиональной 
ориентации, ИКТ-компетентности обучающихся. 

• Соблюдение интересов ребенка.Принцип позволяет решать проблему 
ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  
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• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля в решении проблем ребенка. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку, его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до максимального 
решения проблемы и определения подхода к ее решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы 
получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 
 Программа коррекционной работы на уровне основного общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 
ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское, профилактическое.  

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
задержкой психического развития при освоении адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной психолого-педагогической диагностики 
нарушений в развитии обучающихся;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с задержкой психического развития, выявление его резервных 
возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 
• системный разносторонний контроль уровня и динамики развития 

ребенка.   
Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 
особенностей их  психофизического развития; 

• выбор оптимальных коррекционных методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающегося; 
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• организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями основного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих  повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с задержкой 
психического здоровья; 

• консультативную помощь в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с задержкой психического 
развития; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с задержкой 
психического развития профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся с задержкой психического развития, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям), 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Профилактика правонарушений, бродяжничества, вредных привычек и 
привитие здорового образа жизни включает: 

• духовно-нравственное воспитание обучающихся с задержкой 
психического развития, которое основано на сознательно принимаемых 
принципах и правилах жизни, согласии в вопросах корректного и 
конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров; 

• воспитание граждан и патриотов, раскрытие способностей и талантов 
молодых россиян с опорой на национальные традиции; подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

• повышение роли семейных ценностей, понимание и поддержание таких 
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 
человека; 

• формирование осознанного отношения обучающихся с задержкой 
психического развития к своему физическому и психическому здоровью на 
основе целостного подхода путем передачи знаний, необходимых для 
развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ 
жизни; 

• формирование важнейших социальных навыков, способствующих 
успешной социальной адаптации, а также профилактику вредных привычек и 
девиантных форм поведения; 

• формирование представлений и системы необходимых минимальных 
навыков поведения в ситуациях, представляющих опасность. 

Механизмы реализации программы 
 Взаимодействие всех участников образовательного процесса 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с задержкой 
психического развития специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексный подход в определении и решении проблем 
обучающегося, предоставлении ему специализированной 
квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; 
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• активную работу консилиума и психолого-педагогической службы 
школы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с задержкой психического 
развития. 

Требования к условиям реализации программы 
 Организационные условия 
 Программа коррекционной работы МОБУ СОШ № 16 предусматривает 
различные варианты специального сопровождения обучающихся с задержкой 
психического развития. Степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы варьируются в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В МОБУСОШ № 16 обучающиеся с ОВЗ получают образование в 
специальном классе для детей с ЗПР по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования.  
 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок 
для детей с ОВЗ); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с задержкой психического развития; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 
средств обучения, адаптированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
особенностей контингента обучающихся; комплексное воздействие, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, контроль наличия 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие программы по предмету, курсу, адаптированные для 
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детей с ЗПР, коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, классного руководителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 
виды профессиональной подготовки для работы с детьми с ОВЗ (ЗПР). 

С целью обеспечения освоения детьми с задержкой психического 
развития адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования, коррекции недостатков их психического развития в 
штатное расписание МОБУ СОШ № 16 введены ставки учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 
квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующим 
должностям.  

Педагогические работники школы имеют четкое представление об 
особенностях психического и физического развития детей с задержкой 
психического развития, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процессов. Все педагоги прошли 
курсовую подготовку для работы с обучающимися с ОВЗ.   

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение школы позволяет создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды в помещении школы.  Для 
организации коррекционной и реабилитационной работы имеются: комната 
психологической разгрузки, центр детских инициатив, музей боевой  и 
трудовой славы, предметные кабинеты, два кабинета информатики, 
спортивный и актовый залы, буфет, лицензированный медицинский кабинет, 
душевая, а также мастерские: слесарная, столярная, радиомонтажная, 
швейная, парикмахерский участок.  

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды.  
В школе создана  система широкого доступа детей с задержкой 

психического развития, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации этой программы является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

Передан через Диадок 03.11.2023 13:37 GMT+03:00
0dc17e1a-ce02-4dbe-8353-93319833dffe

 Страница 389 из 425



390 
 
 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с задержкой психического развития; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
задержкой психического развития, их родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
обучающимися с задержкой психического развития. 

Реализация программы 
В целях наиболее эффективной реализации программы коррекционной 

работы в МОБУ СОШ № 16 созданы условия для психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР. Психолого-педагогическая помощь 
оказывается детям на основании согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей), отраженного в договоре. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 
обучающихся с ЗПР обеспечивается при наличии тесного взаимодействия 
узких специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, социального педагога) с классными руководителями, 
медицинским работником, педагогами школы, представителями 
администрации и родителями (законными представителями), 
регламентируется локальными нормативными актами учреждения, а также 
уставом.  

Ключевая фигура в школе – это классный руководитель, который 
знакомится с несовершеннолетними, выявляет проблемы каждого ребенка и 
семьи в целом, определяет, какие детско-родительские отношения сложились 
в семье, сопровождает обучающегося, контролирует успеваемость, 
посещаемость, поведение, создает условия для адаптации ученика в классе, 
участия его в школьных и классных мероприятиях.  

На этапе диагностики личностных проблем обучающегося 
подключаются узкие специалисты психолого-педагогической службы 
(ППС): педагог-психолог, учитель-логопед-дефектолог, социальный 
педагог. На каждого ученика оформляется индивидуальная комплексная 
коррекционно-развивающая программа учебно-познавательной и 
эмоционально-личностной сферы обучающихся специальных классов для 
детей с ЗПР,ежегодно формируется портфолио развития.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого 
обучающегося ведется комплексно, оно ориентировано на особенности 
психофизического развития подростка. Специалисты социально-
психологической службы сопровождения обучающихся с ЗПР 
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предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям 
(законным представителям), а также педагогам школы в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ЗПР. 

Сопровождение педагога-психолога 
Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляется в рамках реализации основных направлений плана работы 
школьного педагога-психолога, который проводит занятия по 
комплексному изучению и развитию личности школьников с ЗПР. Работа 
организована индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога: 
− проведение психодиагностики; 
− развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
− совершенствование навыков социализации и расширение 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); 

− разработка и осуществление развивающих программ; 
− психологическая профилактика, направленная на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ЗПР. 
Цель: Создание условий для успешной адаптации  в школьной среде 

подростков с ЗПР.  
Задачи: 

1. Консультирование педагогов по результатам психологического 
мониторинга личностного развития обучающихся. 
2. Формирование банка диагностического инструментария.  
3. Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, 
исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.  
4. Разработка индивидуальных коррекционных программ для обучающихся, 
требующих коррекции познавательных процессов, поведения, эмоционально-
волевой сферы.  
5. Организация коррекционно-развивающих занятий, направленных на 
развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер. 
6. Психопрофилактика суицида, употребления ПАВ и НС среди 
обучающихся. 
7. Оказание психологической и консультативной помощи педагогическому 
коллективу. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 
(законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает проведение обучающих семинаров и 
тренингов.  
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Сопровождение учителя-логопеда 
Учитель-логопед проводит работу согласно плану по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ЗПР.  
Цель: диагностика и коррекция речевых нарушений, оказание 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР. 
Задачи: 

1. Диагностика речевого развития обучающихся с ЗПР. 
2. Разработка дифференцированных методов и средств устранения 

речевых нарушений у детей с ЗПР. 
3. Выявление уровня владения речью обучающихся специальных классов 

для детей с ЗПР и определение степени обучаемости речевым навыкам, 
тяжести структуры речевого нарушения. 

4. Коррекция нарушений устной и письменной речи и своевременное 
предупреждение и коррекция дизорфографии.  

5. Разработка методических рекомендаций для педагогов по вопросам 
выявления и коррекции речевых нарушений обучающихся. 

6. Осуществление тесной взаимосвязи в коррекционной работе с 
педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами школы. 

7. Составление рекомендаций педагогам по использованию 
коррекционных методов и приемов  в работе с детьми с ЗПР. 
Сопровождение учителя-дефектолога 
Учитель-дефектолог проводит работу по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ЗПР.  
Цель:оказание специализированной помощи детям с ЗПР. 
Задачи: 

1. Диагностика обучающихся с ЗПР, выявление учащихся нуждающихся 
в специализированной помощи, наблюдение за динамикой развития. 

2. Развитие пространственных представлений.  
3. Формирование навыков по организации целенаправленной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 
4. Развитие наглядных и словесных форм мышления. 
5. Развитие речи.  
6. Восполнение пробелов в знаниях обучающихся с ЗПР по русскому 

языку. 
7. Осуществление тесной взаимосвязи в коррекционной работе с 

психологом, социальным педагогом, и педагогами школы. 
8. Составление рекомендаций педагогам по использованию 

коррекционных методов и приемов  в работе с детьми с ЗПР. 

 Сопровождение социального педагога 
Социальный педагог осуществляет координацию действий с 

администрацией и педагогическим коллективом по выявлению детей – 
аутсайдеров, с девиантным поведением и других, испытывающих сложности 
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в адаптации к окружающей их жизни, изучает их личностные особенности и 
определяет возможные пути помощи им.  

Деятельность социального педагога направлена на: 
− защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; 
− создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды.  
 Цели: 

1. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса, результатом которого является создание благоприятного 
социально-психологического климата как основного условия развития, 
саморазвития, социализации личности. 

2. Достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, 
при котором практически исключены какие-либо правонарушения или 
преступления со стороны обучающихся. 
Задачи: 

1. Оказание помощи в жизненном  самоопределении обучающихся. 
2. Диагностика проблем обучающихся. 
3. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты. 
4. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую 

жестокость. 
5. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 
изучении особенностей школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ЗПР.  

Социальный педагог: 
− принимает участие в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; 
− в выборе профессиональных склонностей и интересов 
− выступает на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений; 
− взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 
счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
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беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 
Психолого-педагогический консилиум (ППк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР.  

Целью ППк является обеспечение на диагностической основе 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с  задержкой 
психического развития в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи ППк: 
• своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка 

в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 
состояний декомпенсации;  

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок и срывов; 

• выявление резервных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций 
педагогу, родителям (законным представителям) для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе коррекционного обучения и 
воспитания; 

• выявление уровня и особенностей развития познавательной 
деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности и других 
психических функций, изучение эмоционально-волевого и личностного 
развития); 

• комплексное обследование обучающихся, имеющих отклонения в 
физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в 
обучении, школьной адаптации; 

• выбор оптимальных для развития обучающихся образовательных 
программ, соответствующих его готовности к обучению в зависимости от 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей развития, адаптивности к 
ближайшему окружению; 

• при положительной динамике и компенсации недостатков определение 
путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по 
основным образовательным программам; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

В состав ППк  МОБУ СОШ № 16 входят представители 
администрации, педагог-психолог, учитель-логопед-дефектолог, социальный 
педагог, классные руководители.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
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представителей). Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождения и поддержка 
обучающихся с ЗПР обеспечиваются узкими специалистами школы 
(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 
актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Специалистами школьного консилиума проводится многоаспектный 
анализ личностного и познавательного развития ребенка.Обследование 
подростка проводится индивидуально, с учетом возрастных, 
психофизических, психологических особенностей. Затем вырабатывается 
коллегиальное заключение ППк и рекомендации по организации 
комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 
развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
программу обучения; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 
пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79).  

Деятельность психолого-педагогической службы сопровождения и 
поддержки обучающихся с ЗПР осуществляется на основе взаимодействия с 
различными организациями: центрами психолого-педагогической и 
социальной помощи, медицинскими учреждениями.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 
программами развития детей с ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 
предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 
в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 
стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его портфолио достижений. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 
− календарный учебный график работы МОБУ СОШ № 16  на 2022-2023 

учебный год; 
− учебный план для 6-9-х специальных классов для детей с ЗПР на 2022-

2023 учебный год; 
− программно-методическое обеспечение основного общего образования; 
− условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования; 
− основные механизмы реализации АООП ООО (ФГОС ООО). 
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3.1. Календарный учебный график работы МОБУ СОШ № 16 на 2023-
2024 учебный год 

 

3.2. Учебный план 8-9-х специальных классов для детей с ЗПР  
 

В 2023-2024 учебном году учебный план формируется в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, с учетом ФАОП ООО.адаптированной основной 
образовательнойпрограммы основного общего образования, фиксирует 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,состав и структуру 
предметных областей, определяет перечень учебных предметов, курсов, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам, определяет часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

В соответствии с Постановлениями Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, от 28.01.2021 № 2 соблюдены 
гигиенические требования к режиму образовательного процесса и 
максимальный объем учебной нагрузки.  

Для обучающихся 8-9-ых специальных классов для детей с ЗПР 
определен режим работы – 5-дневная учебная неделя в первую смену. Форма 
обучения – очная. Продолжительность урока (академический час) в 
специальных классах для детей с ЗПР составляет 40 минут.  
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Продолжительность учебного года при получении основного общего 
образования для 8-9-ых классов составляет 34 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель.  

Соблюден максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 8-9-х 
специальных классов для детей с ЗПР при пятидневной рабочей неделе. 

В 8-9-ых специальных классах обучаются дети с задержкой 
психического развития, испытывающие затруднения в школьной адаптации. 
У некоторых обучающихся наблюдается социально-педагогическая 
запущенность, девиантное поведение. Данная категория подростков 
обучается по адаптированной основной образовательной программе 
основного общего образования. Учебный процесс организован в условиях 
стимуляции деятельности учащихся, при профессиональном педагогическом 
подходе и знании особенностей психофизического развития школьников. 

Учебный план включает обязательную часть, которая обеспечивает 
единство образовательного пространства, и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Эти части представлены в 
следующем соотношении: 70% к 30%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение. 

Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский 
язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» 
применяются при реализации обязательной части образовательной 
программы основного общего образования. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» 
включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

На изучение обязательного учебного предмета «Иностранный язык» 
выделяется 3 часа в неделю, что соответствует количеству часов, отводимых 
для изучения иностранного языка в 8-9-х классах.  

В обязательную предметную область «Математика и информатика» в 
включены обязательные учебные предметы «Алгебра» (7-9 классы), 
«Геометрия» (7-9 классы), «Вероятность и статистика» (7-9 классы), 
«Информатика» (7-9 классы). 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» 
состоит из обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), 
Обществознание (6-9 классы) и «География» (5-9 классы). Учебный предмет 
«История» состоит из учебных курсов «История России» и «Всеобщая 
история». В связи с реализацией модуля «Введение в Новейшую историю 
России» в курсе «История России» в 9 классе количество часов на изучение 
учебного предмета увеличено до 2,5 часов в неделю. 
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В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 
входят обязательные учебные предметы «Биология» (5-9 классы), «Химия» 
(8-9 классы), «Физика» (7-9 классы). 

Обязательная предметная область «Искусство» включает обязательный 
учебный предмет «Музыка» (5-8 классы). 

В обязательной предметной области «Технология» обязательный 
учебный предмет «Технология» (5-9 классы) построен по модульному 
принципу, на его изучение в 8-9-ых классах выделяется по 1 часу в неделю. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 
предметами «Физическая культура» (5-9 классы) по 2 часа в неделю и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) по 1 часу в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, составляет в 8 классе 2 часа в 
неделю, в 9-ом классе – 0, 5 часа в неделю. 

Школа использует эти часы на увеличение учебных часов по 
предметам, стремится удовлетворить образовательные запросы обучающихся 
и их родителей (законных представителей).  

Учитывая особенности контингента обучающихся с ЗПР, часы 
учебного плана направлены на получение дополнительных знаний и 
отработку умений в учебных предметах.  

В обязательную предметную область «Математика и информатика» в 
включен обязательный учебный предмет «Вероятность и статистика» (7-9 
классы).  

В соответствии с методическими рекомендациями по введению ФООП 
(письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327, от 22.05.2023 № 
03-870) 

В 8 и 9 классах по 1 часу в неделю выделены из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, на обязательный учебный предмет 
«Вероятность и статистика». 

В 2023-2024 учебном году предметная область «Технология» в 9 классе 
расширена за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  На обязательный учебный предмет «Технология» выделено в 9 
классе 1 час в неделю, всего 1,5 часа в неделю. 

Учитывая особенности контингента, для создания условий 
возвращения подростков, вступивших в конфликт с нормами морали и 
закона, к полноценной жизни выбран труд, так как он является основой 
реабилитационного процесса. 

Часы учебного плана направлены на получение дополнительных 
знаний и отработку умений в учебном предмете «Технология» с учетом 
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материально-технических, кадровых возможностей школы. Обучение 
осуществляется на базе школьных мастерских.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура», входящий в 
предметную область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС ООО при 5-дневной учебной 
неделе в 8-9-х специальных классах для детей с ЗПР изучается 2 часа в 
неделю. Рекомендуемый третий час учебного предмета «Физическая
культура» в 8-9-х классах реализован во внеурочной деятельности. Введение 
третьего часа занятий физической культурой в неделю предусмотрено в 
объеме общей недельной нагрузки и продиктовано объективной 
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 
школьников. Дополнительное занятие физической культурой проводится с 
целью укрепления здоровья, удовлетворения биологической потребности в 
движении независимо от возраста обучающихся, увеличения объема 
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 
совершенствования физической подготовленности, привития навыков 
здорового образа жизни.  

По понедельникам на первом уроке реализуется 1 час внеурочной 
деятельности, посвященный «Разговорам о важном», в рамках реализации 
обновлённых ФГОС ООО. 

По четвергам на первом уроке реализуется 1 час внеурочной 
деятельности по внедрению единой модели профессиональной ориентации 
(Профессиональный минимум), в рамках реализации ФГОС ООО. 

9 часов включены в урочную деятельность и будут реализованы в 
обязательных учебных предметах «Физика», «Химия», «Математика», 
«Технология», «ОБЖ».  

Учебный план обеспечен рабочими программами, разработанными 
учителями МОБУ СОШ № 16 на основе адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ    
№ 16. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8 специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 
на 2023-2024 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 

Предметные 
области 

Классы 8 классы – 2  

Учебные  
предметы 

 

Обязатель-
ная  
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 3  3/6 
Литература 2 1 3/6 
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Родной язык и 
родная литература 

Родной язык -  - 
Родная литература -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3/6 

Математика и 
информатика 

Математика -  - 
Алгебра 3 1 4/8 
Геометрия 2  2/4 
Информатика  1  1/2 

Общественно-
научные  
предметы 

История России.  
Всеобщая история 2  2/4 

Обществознание 1  1/2 
География 2  2/4 

Естественно-
научные  
предметы 

Физика 2  2/4 
Химия 2 2/4
Биология 2  2/4 

ОДНКНР ОДНКНР -  - 
Искусство Музыка 1  1/2 

Изобразительное  
искусство 

-  - 

Технология Технология 2  2/4 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая  
культура 

2  2/4 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  1/2 

Итого 31 2 33/66 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2   

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

33   

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую 
деятельность)    

7   

Коррекционно-развивающие занятия 5   
Другие направления внеурочной 
деятельности   

2   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
9 специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2023-2024 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 

Предметные 
области 

Классы 9 классы – 3  8-9 
классы 

Учебные  
предметы 

 

Обязатель-
ная  
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего Итого 

Русский язык  Русский язык 3  3/6 12 
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и литература Литература 3  3/6 12 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык -  - - 

Родная литература -  - - 
Иностранные языки Иностранный язык 3  3/6 12 

Математика и 
информатика 

Математика -  - - 
Алгебра 3 1 4/8 16 
Геометрия 2  2/4 8 
Информатика  1  1/2 4 

Общественно-
научные  
предметы 

История России.  
Всеобщая история 

2 0,5 2,5/5 9 

Обществознание 1  1/2 4 
География 2  2/4 8 

Естественно-
научные  
предметы 

Физика 3  3/6 10 
Химия 2  2/4 8 
Биология 2  2/4 8 

ОДНКНР ОДНКНР -  - - 
Искусство Музыка -  - 2 

Изобразительное  
искусство 

-  - - 

Технология Технология 1 0,5 1,5/3 7 

Физическая  
культура и  
ОБЖ 

Физическая  
культура 

2  2/4 8 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  1/2 4 

Итого 31 2 33/66 132 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2    

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

33    

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую 
деятельность)    

7    

Коррекционно-развивающие занятия 5    
Другие направления внеурочной 
деятельности    

2    

 

Учебно-методическое обеспечение 8-9-х специальных классов  
для детей с ЗПР (в рамках реализации ФГОС ООО и ФАОП ООО) 

на 2023-2024 учебный год 

Русский язык 
Федеральная рабочая программа основного общего образования 

«Русский язык»(для 5-9 классов образовательных организаций). – Москва, 
ФГБНУ Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования, 2022. 
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Учебники: 
8 класс – Бархударов С.Т., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 
язык.  8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2021, 2023. 
9 класс – Бархударов С.Т., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 
язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2023. 

Литература 
Федеральная рабочая программа основного общего образования 

«Литература» (для 5-9 классов образовательных организаций). – Москва, 
ФГБНУ Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования, 2022.  

Авторская программа по литературе «Литература. Рабочие 
программы. К УМК   В.Я.Коровиной и др.». Предметная линия учебников 
под редакцией В.Я.Коровиной и др. 5-9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций, 10-е издание, – М.: Просвещение, 2019. 

Учебники: 
8 класс –Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература.  8 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2023. 
9 класс – Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2021, 2023. 

Иностранный язык 
Примерная рабочая программа основного общего 

образования.Английский язык(для 5-9 классов образовательных 
организаций) – М.: Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования, 2021. 

Рабочая программа курса английского языка Английский с 
удовольствием/EnjoyEnglish для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. – М.: Дрофа, 2017. 

Английский язык 
Учебники: 

8 класс – Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.Английский язык: Английский с 
удовольствием/Enjoy English: Учебник для 8 кл. общеобраз. учреждений. – 
М.: Дрова, 2020. 
9 класс –Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Английский с 
удовольствием/Enjoy English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учреждений. – 
М.: Дрофа, 2020. 

Алгебра 
Примерная рабочая программа основного общего образования. 

Математика. Базовый уровень.(для 5-9 классов образовательных 
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организаций) – М.: Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования, 2021. 

Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова.– М.: 
Просвещение, 2020. 

Учебники: 
8 класс – Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и 
др. «Алгебра 8», авторы: Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., 
Бунимович Е.А. и др., для общеобразовательных учреждений, – М., 
Просвещение, 2021. 
9 класс – Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра: 9 
класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Дорофеев 
Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.  – М.: Просвещение, 2019. 

Геометрия 
Примерная рабочая программа основного общего образования. 

Математика. Базовый уровень.(для 5-9 классов образовательных 
организаций) – М.: Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования, 2021. 

Учебники: 
7-9 классы – Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.   
7-9 классы: базовый уровень: учебник. – М.: АО «Издательство 
«Просвещение», 2023. 

Информатика  
Авторская программа по информатике (методическое пособие) 7-9 

классы. (авт. Босова Л.Л., Босова А.Ю.). – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2016. 

Учебники: 
8 класс –Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. ФГОС. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2023. 
9 класс   – Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс. ФГОС. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2023. 

История 
Федеральная рабочая программа основного общего образования 

«История» (для 5-9 классов образовательных организаций).  – Москва, 
ФГБНУ Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования, 2022. 

Учебники: 
8 класс – Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС – М.: 
Просвещение, 2021. 
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова 
А.В. История России. 8 класс. В 2-х частях. ФГОС. – М.: Просвещение, 2019. 
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9 класс – Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая история. История нового времени. 9 класс. 
ФГОС – М.: Просвещение, 2020. 
- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.Я., и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. История России. В 2-х частях. Ч.1, 2. ФГОС. – М.: 
Просвещение, 2020. 

Обществознание 
Федеральная рабочая программа основного общего образования 

«Обществознание» (для 6-9 классов образовательных организаций). – 
Москва, ФГБНУ Институт Стратегии Развития образования российской 
академии образования, 2022. 

Учебники: 
8 класс –Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: учебник для 
общеобразоват. организаций. / (Л.Н.Боголюбов и др.) – М.: Просвещение, 
2022. 
9 класс – Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И./Под ред. 
Боголюбова Л.Н. Обществознание. 9 класс. ФГОС – М.: Просвещение, 2021.  

География  
Федеральнаярабочая программа основного общего образования 

«География»(для 5-9 классов образовательных организаций) – М.: ФГБНУ 
Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 
2022. 

Учебники: 
8 класс – Алексеев А.И. География: 8 класс: учебник / А.И. Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина [и др.]. – 12-е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 
2023. 
9 класс –Алексеев А.И. География: 9 класс: учебник / А.И. Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина [и др.]. – 11е изд., перераб. – Москва: Просвещение, 
2023. 

Физика
Примерная рабочая программа основного общего 

образования.Физика базовый уровень(для 7-9 классов образовательных 
организаций)– М.: Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования, 2021. 

Рабочая программа к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник. 
Физика 7-9 классы: учебно-методическое пособие Филонович Н.В., Гутник 
Е.М. – М.: Дрофа, 2017; электронный адрес:https://individual-academy.ru/wp-
content/uploads/2018/03/. 

Учебники: 
8 класс – Перышкин А.В. Физика: 8-й класс: базовый уровень: учебник. – М.: 
АО «Издательство «Просвещение», 2023. 
9 класс – Перышкин А.В. Физика: 9-й класс: базовый уровень: учебник. – М.: 
АО «Издательство «Просвещение», 2023. 
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Химия 
Примерные рабочие программы. Химия.Предметная линия 

учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова. 8-9 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций/О.С.Габриелян, С.А.Сладков. -3 
изд. –  М.: Просвещение, 2021. 

Рабочие программы. Химия. Предметная линия учебников 
О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова. 8-9 классы: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций/ О.С.Габриелян, С.А.Сладков – 3-е изд. – 
М.: Просвещение, 2019 

Учебники: 
8 класс – Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник/ Габриелян О.С. – 7-е 
изд., испр. – М.: Дрофа, 2019. 
9 класс – Габриелян О.С. Химия. 9 класса: учеб. пособие для 
общеобразовательных организаций / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Сладков С.А. – М.: Просвещение, 2023. 

Биология 
Примерная рабочая программа основного общего 

образования.Биология базовый уровень(для 5-9 классов образовательных 
организаций) – М.: Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования, 2021. 

Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие 
программы к линии УМК под редакцией И.Н.Пономарёвой: учебно-
методическое пособие/И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

Учебники: 
8 класс – Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: 8 класс. ФГОС. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. 
9 класс – Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология: 9 класс. 
ФГОС. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 

Музыка 
Примерная рабочая программа по курсу «Искусство». Авторы 

программы Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2018. 

Учебники: 
8 класс – Сергеева Г.П. и Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2019. 

Технология  
Примерная рабочая программа основного общего 

образования.Технология(для 5-9 классов образовательных организаций) – М.: 
Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 
2021. 

Примерная рабочая программа по курсу «Технология». Авторы: 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. – М.: Просвещение, 2020. 
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Учебники: 
8 класс – Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./ Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 8-9 классы. ФГОС. –  М.: Просвещение, 2021. 
9 класс – Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./ Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 8-9 классы. ФГОС. –  М.: Просвещение, 2021. 

Физическая культура 
Примерная рабочая программа основного общего 

образования.Физическая культура(для 5-9 классов образовательных 
организаций) – М.: Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования, 2021. 

Примерная рабочая программа «Физическая культура» Примерная 
линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-11 классы: учебные пособия 
для образовательных организаций/В.И.Лях. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 
2021. 

Учебники: 
8 класс – Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура. 8-9 классы. ФГОС.   – 
М.: Просвещение, 2019. 
9 класс – Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура. 8-9 классы. ФГОС.   – 
М.: Просвещение, 2019. 

ОБЖ 
Федеральная рабочая программа основного общего образования 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» (для 8-9 классов 
образовательных организаций). – Москва, ФГБНУ Институт Стратегии 
Развития образования российской академии образования, 2022. 

Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. –4-е 
изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебники: 
8 класс – Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 8 класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2019. 
9 класс –  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: 
учеб. для общеобразоват. учреждений/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под. 
ред. Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2019. 

 
Промежуточная аттестация 

 в 8-х специальных классах для детей с ЗПР 
с учетом требований ФГОС ООО 

Виды контроля Дата Ответственные 

Годовые контрольные работы по 
русскому языку, литературе, алгебре, 
геометрии, информатике, истории, 
обществознанию, географии, физике, 

22.04.2024-
21.05.2024  

Заместитель директора по УВР 
Руководители МО учителей-
предметников 
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химии, биологии. 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год является 
организационным механизмом реализации АООП основного общего 
образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие 
обучающихся, которое возможно только в том случае, если весь набор 
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 
самореализации подростка. Развитие у обучающихся познавательной 
мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 
находить необходимую информацию и другие универсальные учебные 
действия способствуют их самовыражению. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет 
решить ещё целый ряд очень важных задач:обеспечить благоприятную 
адаптацию ребенка в школе;оптимизировать учебную нагрузку 
обучающихся;улучшить условия для развития ребенка;учесть возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР является 
создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
− формирование гражданской идентичности, патриотизма и духовно-

нравственного потенциала обучающихся; 
− приобщение обучающихся с ЗПР к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям, включая региональные социально-культурные 
особенности; 

− организацию процесса обучения и воспитания с учетом специфики 
усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР; 

− создание условий для личностного и профессионального 
самоопределения обучающихся с ЗПР; 

− создание условий для социально-психологической поддержки 
обучающихся с девиантным поведением; 

− формирование навыков социально одобряемого поведения при 
максимальном расширении социальных контактов; 
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− формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

− стимулирования познавательной активности, побуждении интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

− формирование коммуникативных умений;  
− развитие у обучающихся навыков здорового образа жизни; 
− формирование активной позиции обучающихся через участие в 

культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях; 

− содействие в обеспечении достижения планируемых результатов 
обучающихся с ЗПР в соответствии с адаптированной основной 
образовательной программой основного общего образования.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно 
от расписания уроков. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности 
организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятия 
внеурочной деятельности составляет 40 минут.Продолжительность учебного 
года при получении основного общего образования составляет 34 недели. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Направления и виды внеурочной деятельности обучающихся 8-9-х  

специальных классов для детей с ЗПР образования определяются в 
соответствии с адаптированной основной образовательной программой 
основного  общего образования. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. Занятия по формированию 
функциональной грамотности обучающихся. Занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 
Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 
деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной направленности. 

Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская 
деятельность, экскурсии, игры; познавательная деятельность; проблемно-
ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое 
общение); художественное творчество. 
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Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности 
направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех 
источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного 
движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры личной 
безопасности. 

План внеурочной деятельности обеспечен рабочими программами, 
адаптированными для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
разработанными учителями МОБУ СОШ № 16. 

 

План внеурочной деятельности 
8-го специального класса для детей с ЗПР на 2023-2024 учебный год  

Направления 
деятельности 

Название курса Кол-во часов

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 час 
Общеинтеллектуальное «Удивительный мир информатики» 1 час 
Общекультурное  «Билет в будущее» 1 час 

Общеинтеллектуальное 
«Путь к успеху» 1 час 
«Лингвистическая шкатулка» 1 час 

Спортивно-оздоровительное «Волейбол» 1 час 
Социальное «Я и закон» 1 час 
 Итого: 7 часов 
 Максимально допустимая  

недельная нагрузка 
10 часов

 

План внеурочной деятельности 
9-го специального класса для детей с ЗПР на 2023-2024 учебный год  

Направления 
деятельности 

Название курса Кол-во часов

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 час 
«Времен связующая нить» 1 час 

Общеинтеллектуальное 
 

«Компьютерная грамотность» 1 час 
«Литературная гостиная» 1 час 

Общекультурное «Билет в будущее» 1 час 
Общеинтеллектуальное 
 

«К экзаменам готовы» 1 час 

Спортивно-оздоровительное «Волейбол» 1 час 
 Итого: 7 часов 
 Максимально допустимая  

недельная нагрузка 
10 часов 

 
3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  
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Кадровое обеспечение АООП ООО строится на основе социального 
заказа системы образования и соответствует требованиям к подготовке 
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 
сформированной готовности к непрерывному процессу образования.  

Школа укомплектована педагогическими работниками, способными 
реализовать адаптированную образовательную программу для обучающихся 
с ЗПР и программу коррекционной работы. Положительное влияние на 
осуществление школьной политики оказал высокий уровень подготовки  
педагогических кадров. Педагогические сотрудники школы имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Сведения  о педагогах,  
работающих в 8-9-х специальных классах для детей с ЗПР 

Сведения: Кол-во 
человек % 

Всего педагогических работников (количество человек) 25 100 % 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 25 100 % 
Из них внешних совместителей 0 0% 
Образовательный  
уровень педагогических 
работников 

с высшим образованием 25 100% 
со средним профессиональным  
образованием 

0 0 % 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 25 100 % 
Имеют   
квалификационную 
категорию 

Всего 15 60 % 
Высшую 12 48 % 
Первую 3 12 % 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников разработаны в Положении о порядке установления 
педагогическим работникам надбавки за результативность и качество работы
по организации образовательного процесса. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 
профессиональная готовность педработников к реализации ФГОС ООО: 

− обеспечение оптимального вхождения педработников в систему 
ценностей современного образования; 
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− освоение новой системы требований к структуре основной 
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 
реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 
педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 
образовательно-воспитательного процесса. 

В школе сформирована психолого-педагогическая служба (ППС), в 
которую входят педагог-психолог, учитель-логопед-дефектолог, социальный 
педагог. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса на уровне основного общего 
образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения.  

Обучающимся с ЗПР оказывается специальная психокоррекционная 
помощь, направленная на: 

− формирование произвольной саморегуляции и самоконтроля 
поведения; 
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−  формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
− формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 
−  развитие разных форм коммуникации;  
− формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 
− 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 образовательного учреждения; 

− профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 
сопровождения можно отнести: 

− сохранение и укрепление психологического здоровья; 
− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
− психолого-педагогическую поддержку обучающихся с ЗПР; 
− формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
− развитие экологической культуры; 
− выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 
− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
− поддержку ученического самоуправления. 
Для оценки профессиональной деятельности педагогов в 

образовательном учреждении возможно использование различных методик 
оценки психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования 

Структура и объем расходов направлены на реализацию 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования и достижение планируемых результатов. 

Финансирование реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 
в объеме не ниже нормативов финансирования муниципального задания 
МОБУ СОШ № 16.   
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В МОБУ СОШ № 16 разработаны локальные акты: 
− Положение об оплате труда работников МОБУ СОШ № 16; 
− Положение о порядке установления педагогическим работникам 

надбавки за результативность и качество работы по организации 
образовательного процесса; 

− Положение о гарантиях  и  компенсациях,   предоставляемых  молодым 
специалистам, трудоустроенным в МОБУ СОШ № 16. 

Таким образом, созданы дополнительные условия для мотивации 
педагогического коллектива. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 
основной  образовательной  программы  основного общего образования 

Материально-техническая база реализации АООП ООО соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения, предъявляемым к 
образовательным учреждениям. 

Здание школы типовое, рассчитано на 475 ученических мест.  В школе 
имеются: 17 учебных кабинетов, из них актовый зал, музей Боевой и 
трудовой славы, комната детских инициатив, мастерские. В школе также 
имеются оборудованные спортзал, библиотека, медицинский кабинет. 

Техническое состояние школы удовлетворительное. 
Буфет укомплектован необходимым оборудованием и инвентарём. 

Помещение состоит из буфета и обеденного зала общей площадью 33,8 кв.м., 
рассчитано на 24 посадочных места.  

В МОБУ СОШ № 16 оборудованы два стационарных компьютерных 
класса. В учебном процессе используются 74 компьютера. Постоянно 
используют ИКТ в учебном процессе 97% педагогов школы, 76% учителей 
часто применяют ИКТ на своих уроках, всего же владеют ИКТ 100% 
педагогов школы. 

Материально-технические условия МОБУ СОШ № 16 создают 
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО 
требований к результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования, обеспечивают 
соблюдение: 

− санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (имеется 
централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-
тепловой режим соответствуют нормам СанПиН); 

− санитарно-бытовых условий; 
− социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место 

учителя и ученика, учительская); 
− пожарной и электробезопасности;  
− требованийохраны труда; 
− внешним видеонаблюдением. 
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Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении: 
Тип 

компьютера 
Кол-во 

Где используется (на уроке, на занятиях внеурочной 
деятельности, в управлении и др.) 

Ноутбук  35 На уроках, внеклассных мероприятиях, занятиях 
внеурочной деятельности 

Моноблок Acer 10 На уроках, внеклассных мероприятиях 
ПК (сервер)  1 Для интернет-доступа, функционирования сайта школы, 

электронного журнала и дневников 
Компьютер 39 На уроках, занятиях внеурочной деятельности  

Наличие оргтехники и технических средств обучения: 
Наименование Количество 

Модем 1 
Мультимедиапроектор 6 
Копировальный аппарат А4 2 
Экран на штативе 1 
Экран настенный 1 
МФУ 18 
Принтер 12 
Факс 1 
Сканер 1 
Интерактивная доска 6 
Слайд - проектор 1 

 

Наличие в образовательном учреждении технических средств обучения: 

Вид техники 
Кол-
во 

Состояние Где используется 

Электрический пылесос КОРВЕТ-64 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Электрический лобзик Е532А 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Электрический рейсмус 
КОРВЕТ-22 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический станок сверлильный 
КОРВЕТ-40 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Точильный станок  ТЭ-150/250 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Плоскошлифовальная машина 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Электрический станок универсальный 
КРАТОН 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический лобзик STS-750 VP 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Электрический станок заточный ОМАХ 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Электрический пила дисковая  
ИНТЕРСКОЛ 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Станок сверлильный 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Электрический станок токарный по 
металлу КОРВЕТ-402 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Струбцина универсальная 5 удовлетворительное На уроках технологии 
Машина швейная «Джаноме» бытовая 
универсальная 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Машина швейная «Брайзер» бытовая 1 удовлетворительное На уроках технологии 
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универсальная 
Вязальная машинка 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Машинка швейная Подольск 1 удовлетворительное На уроках технологии 
Машинка швейная «Чайка» 3 удовлетворительное На уроках технологии 
Фотокамера 2 хорошее На занятиях внеурочной

деятельности 
Видеокамера  1 хорошее На занятиях внеурочной

деятельности 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Состояние библиотечного фонда: 
Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 

Учебная литература 4183 100 % 
Художественная литература 4334 100 % 
Всего: 8517 100% 
Аудио 78 100 % 

СД 52 100 % 

Всего: 8647 100 % 

Материально-техническое и информационное оснащение образова-
тельного процесса обеспечивает возможность: 

− создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

− получения информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

− проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

− наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

− создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
− планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий);  
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− размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения;  

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
− организации отдыха и питания. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО  
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 
соответствии со следующей иерархией: 

− единая информационно-образовательная среда страны; 
− единая информационно-образовательная среда региона; 
− информационно-образовательная среда МОБУ СОШ № 16; 
− предметная информационно-образовательная среда; 
− информационно-образовательная среда УМК; 
− информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
− информационно-образовательная среда элементов УМК. 
− Основными элементами ИОС являются:
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
− информационно-образовательные ресурсы на оптических носителях; 
− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
− прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 
и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 
− во внеурочной деятельности; 
− в исследовательской и проектной деятельности; 
− при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
− в административной деятельности. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
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средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

− создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

− вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную 
среду (печать); 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

− поиска и получения информации; 
− использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
−  использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 
− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов;   
− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 
− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
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носителях, результатам творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 
материалами. 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований адаптированной 

основной образовательной программы образовательного учреждения 
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательном 
учреждении, реализующей АООП ООО, условия: 

− соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
− обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы образовательного 
учреждения и реализацию предусмотренных в нем образовательных 
программ; 

− учитывают особенности образовательного учреждения, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательного 
процесса; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 
взаимодействия. 

Система условий реализации АООП ООО базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 
целям и задачам адаптированной основной образовательной программы 
образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС; 
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‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 
и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 

Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 
осуществляется директором образовательного учреждения. 

Результатом реализации АООП ООО должно стать повышение каче-
ства предоставления основного общего образования, которое будет 
достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса 
и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 
является удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей (законных представителей), обучающихся, 
определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 
осуществляется по различным направлениям. 

Направления руководства и контроля  
состояния системы условий реализации АООП ООО  

Условия реализации 
АООП ООО 

Направления  руководства и контроля 

Кадровые  Контроль: 
• своевременного прохождения аттестации; 
• наличия курсовой подготовки в контексте ФГОС ООО и 
ФАОП ООО; 

• повышения педагогической компетентности через 
самообразование, участие в семинарах, конференциях, 
вебинарах. 

Психолого- 
педагогические 

Контроль: 
• адаптации вновь прибывших обучающихся 8-9-х 
специальных классов для детей с ЗПР; 

• работы педагога-психолога; 
• работы учителя-логопеда-дефектолога; 
• работы социального педагога; 
• системы индивидуальной работы педагогов с 
обучающимися. 
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Финансовые Контроль: 
• санитарного состояния школьной мебели и школьных 
помещений; 

• благоустройства школьной территории; 
• состояния техники безопасности школьных помещений;  
• подготовки к отопительному сезону; 
• приобретения учебников, пособий, художественной 
литературы; 

• пополнения кабинетов ИКТ. 
Материально- 
технические  

Контроль: 
• оборудования учебных кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 

Информационно-
методические  
 

Контроль: 
• соответствия рабочих программ и календарно-
тематического планирования учителя требованиям ФГОС 
ООО и ФАОП ООО;  

• организации обзорного, тематического, классно-
обобщающего, персонального контроля; 

• работы МО по реализации ФГОС ООО, ФАОП ООО. 
 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий 

Направления 
деятельности 

Мероприятия 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

Нормативное 
обеспечение  
реализации 
ФГОС ООО 
 
 
 
 
 
 
  

Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС ООО, 
ФАОП ООО 

В течение 
года 

Директор 

Изучение документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих реализацию ФГОС 
ООО, ФАОП ООО.  

По мере 
поступления 

Директор 

Разработка  и утверждение плана-графика 
МОБУ СОШ № 16 по повышению квали-
фикации педагогических работников. 

Ежегодно, 
август 
2023 

Зам. директора 
по ВР 

Корректировка АООП ООО МОБУ СОШ 
№ 16 с учетом рабочей программы 
воспитания, требований ФАОП ООО 

Август 
2023 

Зам. директора  
по УВР 

Утверждение АООП ООО  МОБУ СОШ 
№ 16 на 2023-2024 учебный год 

Август 
 2023 

Директор 

Приведение должностных инструкций 
работников в соответствии с требования-
ми ФГОС ООО и тарифно-квалификаци-
онными характеристиками 

Сентябрь 
2023 

Директор 

Определение списка учебников, исполь-
зуемых в образовательном процессе в 
2023-2024 учебном году в соответствии с 
ФГОС ООО и Федеральным перечнем 

Ежегодно, 
август 2023 

Зам. директора  
по УВР  

Зав. библиотекой 

 Разработка и утверждение: 
- учебного плана на 2023-2024 уч. год; 

 
Май - 

Директор, 
зам. директора 
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-  календарного учебного графика работы 
на 2023-2024 учебный год; 
- рабочих программ учебных предметов, 
курсов 

август  
2023 

по УВР, 
учителя-

предметники 

Финансовое 
обеспечение  

Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Август, 
декабрь 

2023 

Директор 

Организаци-
онное  
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО 
 
 
 
 
 
 
  

Формирование банка нормативно-право-
вых документов федерального, региональ-
ного, муниципального, школьного уров-
ней, регламентирующих реализацию 
ФГОС ООО, ФАОП ООО. 

Постоянно  Зам. директора 
по УВР  

Формирование заявок школы о потреб-
ностях в учебно-методических комплек-
сах для реализации ФГОС ООО, ФАОП 
ООО. 

Ежегодно, 
март-апрель 

2024 

Зав. библиотекой 

Обеспеченность обучающихся школы 
учебниками в соответствии с требования-
ми ФГОС ООО. 

Ежегодно 
2023 

Зав. библиотекой 

Организация доступа работников МОБУ 
СОШ № 16 к электронным образователь-
ным ресурсам Интернет 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО  

Анализ кадрового обеспечения 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

Июнь –  
август  
2023 

Директор,  
зам. директора 

по УВР 
Формирование плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников 
МОБУ СОШ № 16 на текущий учебный 
год в связи с реализацией ФГОС ООО 

Август  
2023 

Зам. директора 
по ВР 

Информаци-
онное обес-
печение  
реализации 
ФГОС ООО  

Информирование участников образова-
тельного процесса по ключевым пози-
циям реализации ФГОС ООО, ФАОП 
ООО в школе. 

В течение  
года 

Администрация  

Информирование родительской обще-
ственности о ходе и результатах работы 
по реализации ФГОС ООО, ФАОП ООО 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР,  
классные 

руководители 
Обеспечение публичной отчётности 
МОБУ СОШ № 16 о ходе и результатах 
реализации ФГОС ООО 

Август 
2023 

Директор 

Материально-
техническое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС ООО 
 
 
 
 
 

Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС ООО 

В  течение 
года 

Директор,  
зам. директора  

по АХР 
Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям 
ФГОС ООО 

В  течение 
года 

Директор, 
 зам. директора  

по АХР 
Обеспечение соответствия санитарно-ги-
гиенических условий требованиям ФГОС 
ООО 

В  течение 
года 

Директор,  
зам. директора 

по АХР 
Обеспечение соответствия условий реа- В  течение Директор,  
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лизации АООП ООО противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников  

года зам. директора 
по АХР 

Обеспечение укомплектованности биб-
лиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образова-
тельными ресурсами 

В  течение 
года 

Зав. библиотекой 

Наличие доступа к электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах дан-
ных 

В  течение 
года 

Директор 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельнос-
ти  к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

В  течение 
года 

Директор   
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