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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяет цели и содержание 

образовательного процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах и 

используемые педагогические технологии, регламентирует организацию 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Общеобразовательная программа для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным программам 

разработана на основании документов:  

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - ФГОС основного общего образования)  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего о среднего общего  

образования»,  

• Устава муниципального бюджетного основного общеобразовательного 

учреждения «Люкская средняя общеобразовательная школа».  

Учебный процесс учащихся с задержкой психического развития 

осуществляется на основе общеобразовательных программ основного общего 

образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 

дополнительные часы на коррекционные занятия.  

Основной целью адаптированной основной общеобразовательной 

программы является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

здоровья с целью социально – персональной реабилитации детей с ЗПР, и 

последующей их интеграции в современном пространстве.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

предусматривает решение основных 

задач:  

 обеспечение  условий  для  реализации  прав  обучающихся

 ЗПР  на  получение бесплатного образования;  



 

 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе 

совершенствования образовательного процесса;  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР;  

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ЗПР;  

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы:  

1.Коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, 

нарушений, дефектов)  

2.Реабилитационная  («восстановление»  уверенности   в  своих   возможностях  

– «ситуация успеха»)  

3.Стимулирующая (положительная внутренняя 

мотивация) 

 Задачи:  

-создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных 

педагогических подходов;  

-создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям учащихся;  

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

учащихся, их адаптации к жизни в обществе;  

-формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ;  

 формирование духовно-нравственной личности;  

-формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического здоровья, 

воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье;  

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

  Основным результатом освоения образовательной программы является - 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах 

деятельности  

 1.2.  Планируемые результаты освоения Программы  

  

Портрет выпускника  

Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций, 

необходимых для дальнейшего среднего профессионального образования:  

  Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 



 

 

  Сделал профессиональный выбор для обучения в начальных, средних 

профессиональных учебных заведениях. 

  Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для среднего профессионального 

образования:  

• основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, 

сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 

систематизации в рамках возрастных ограничений предъявляемых к уровню 

сформированности основных элементов абстрактного мышления);  

• навыками планирования, проектирования, моделирования, 

творческой деятельности;  

• трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, 

металлом, ухода за землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в 

экстремальной ситуации.  

• личными особенностями восприятия, обработки, переработки, 

хранения, воспроизведения информации, основами компьютерной 

грамотности; техникой пользования компьютером и другой вычислительной 

техникой;  

• ознакомлен с основными информационными технологиями, 

оптимальными для ученика формами, методами, средствами самостоятельной, 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения 

знаний из различных источников информации;  

• овладел на необходимом уровне умениями и навыками 

саморозвития, самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной 

и предметной рефлексии.  

• овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого 

развития, культурой разного языка, сформированных на уровне 9
го

 класса 

необходимые умения и навыки владения иностранным языком.  

Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья:  

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

• знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

• знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;  

• знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа;  

• знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

• знание и владение основами физической культуры человека.  

  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных  с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего его мира.  



 

 

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, ценностно- смыслового аспекта, эмоционально-волевой 

регуляции процесса и результата компетенции социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) 

погашение конфликтов; 

- уровень  владения  основами  мобильности,  социальной 

 активности,  

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

 Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью:  

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и  

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, 

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности 

в себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, 

уровень стремления к самоутверждению. 

Уровень сформированности культуры личности:  

  

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, 

религии. 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

1.2.1. Русский язык и литература  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  



 

 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России;  

• осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом;  

• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

отражает:  

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения;  

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 



 

 

уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи;  

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.);  

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие;  

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

-уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул;  

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики:  

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам;  

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков;  распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц;  

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста:  



 

 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова;  

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов;  

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

- умение различать  словообразовательные и  формообразующие 

морфемы,  способы словообразования;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;  

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения;  

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  



 

 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; применение правильного переноса слов;  

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение  

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;  

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  



 

 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления.  

1.2.2. Родной язык и родная литература  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" отражает:  

Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  



 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления.  



 

 

1.2.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 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: 1) 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;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) 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.  

1.2.4. Общественно-научные предметы.  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 
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формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является 

задача социализации).  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" отражает: История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 5) развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп;  
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4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин.  

  

География:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как  

одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 8) 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

  

1.2.5. Математика и информатика  



 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" отражает:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления:  

осознание роли математики в развитии России и мира;  

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений:  

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях;  

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи;  

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины;  

- решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений:  



 

 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений;  

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач;  

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

- сравнение чисел;  

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат:  

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально- графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости;  

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;  

- построение графика линейной и квадратичной функций;  

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;  

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  



 

 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач:  

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция;  

- проведение доказательств в геометрии;  

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора  

на число, координаты на плоскости;  

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:  

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;  

- решение простейших комбинаторных задач;  

- определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;  

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

 распознавание верных и неверных высказываний;  

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

 использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 выполнение простейших построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 



 

 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) 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;  

13) 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; 14) формирование 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;  

1.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает:  воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения 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;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского  

общества в становлении российской государственности.  

  

1.2.7. Естественно-научные предметы.  

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает:  

• формирование целостной научной картины мира;  

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  



 

 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды;  

• осознание значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" отражает:  

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно- молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 5) осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  



 

 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов;  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 11) для слепых и 

слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.  

Биология:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира;  

2) 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;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 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;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. Химия:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 



 

 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф; 7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля;  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.  

  

1.2.8. Искусство.  

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;  



 

 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально- пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно- прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для 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;  

2) 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;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью;  



 

 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

  

1.2.9. Технология. Изучение предметной 

области "Технология" обеспечивает:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

• совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и 

 проектной деятельности;  

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

• формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать:  

1) 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;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

  

1.2.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает:  



 

 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;  

• формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

• овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 3) приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 



 

 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО);  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 5) понимание необходимости подготовки граждан к 

защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) 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;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  



 

 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.  

  

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения Программы 

  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований.  

  

В образовательном учреждении на уровне основного общего образования принята 5- 

бальная система оценивания учебных действий по предметам учебного плана для 

обучающихся.  

  

 Русский язык. Родной язык (удмуртский). Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями: полнота и правильность ответа; степень осознанности, 

понимания изученного; речевое оформление ответа.  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила к конкретным случаям. Оценка «5» ставится, если 

ученик:  

обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; обнаруживает полное понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 



 

 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет 

после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке 

изложения.  Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

- излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, излагает материал недостаточно последовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении изложения.  

 Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока. Оценка диктантов  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса 

- 90-100 слов, для  

6 класса -100-110, для 7 класса -110-120, для 8 класса -120-140, для 9 класса -140-160. 

(При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). Если 

диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть сокращен 

примерно на 10 слов.  

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10- 

15 слов, для 6 класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 

30-35. Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они 

также должны быть представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе -12 различных 

орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе  

-16 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 7 классе - 20 различных орфограмм 

и 2-3 пунктограммы, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 

классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца 

первого триместра (четверти), а в 5 классе - до конца первого учебного полугодия 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. Диктант, 



 

 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

1) на правила, которые не включены в школьную программу,  

2) на еще не изученные правила;  

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась  

специальная работа;  

4) в передаче так называемой авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует  отнести написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает),  

"

мемля" (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из всех правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 3) 

в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами;  

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;  

5) в случаях, требующих различения НЕ и НИ  (в  сочетаниях  не  кто  иной,  как...,  не 

что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...);  

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно 

привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 и более исправлений. Диктант оценивается одной 

оценкой.  

В письменных работах дети с ЗПР делают специфические ошибки, которые можно 

подразделить, учитывая вызвавшие их причины на следующие группы и не учитывать 

их при выставлении оценки:  

- отражающие несформированность фонематического слуха;  

- связанные с недоразвитием навыков звукового анализа;  

- вызванные недостатками развития лексико-грамматического строя речи.  

Оценка   "5"   выставляется   за  безошибочную  работу при наличии   в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 



 

 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются по 3 однотипные ошибки.  Оценка "2" ставится за диктант, в котором 

допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

   

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" – 2 

орфографические ошибки, для  

оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для 

оценки  

«2» - 8 орфографических ошибок.  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

грамматического, орфографического, лексического задания, выставляются две 

оценки отдельно за каждый вид работы.  

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания.  

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее З 

заданий. Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий.  

Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи".  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе -100 - 150 слов, в 6 классе 

-150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450.  

Рекомендуется примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе -  

0,5-1,0 страницы, в 6 классе -1,0-1,5, в 7 классе -1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 

2,5- 3,5.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, 

в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и 

более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право 

понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5").  



 

 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с 

темой и задачей высказывания;  

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.  

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится 

за его содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность.  

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями:  

 Оценка «5»:   

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

  

                                                                                                                                                                                  

Фактические ошибки отсутствуют.  

2. Содержание излагается   последовательно (по  сформулированному  плану или 

 без него).  

3. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций 

(с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике).  

4. Достигнуто стилевое единство.  

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»:  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет.  

1. Содержание   работы  в  основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.  

4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки.  

Оценка «3»:  

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в  содержании и не более 3 

речевых недочетов.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней нет последовательности изложения.  

3. В работе допущены существенные отклонения от темы.  



 

 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки. Оценка «2»:  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6

   орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных  ошибок,  8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Примечание:  

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла  

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого  

оформления. Наличие  

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл.  

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.  

3. На оценку сочинения и изложения распространяются указания об учете при 

выставлении оценки однотипных ошибок и сделанных учеником исправлений.  

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. Если возможные 

ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок.  

 Литература. Родная литература.  Оценка устных 

ответов.  



 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  

2. 1.Знание  текста,  и  понимание  идейно-художественного 

 содержания  изученного произведения.  

2.2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.  

2.3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  

2.4. Знание литературных понятий, умение пользоваться ими при анализе 

произведений. 2.5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника 

и выразительность чтения. В соответствии с этим:  

 Оценкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной речью.  

 Оценкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. Однако, по одному - двум из этих 

компонентов ответа допущены неточности.  

 Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения:, ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и 

языке.  

Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения 

в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью.  

Оценка сочинений  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание 

темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 



 

 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 

лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. Оценка "5" 

ставится за сочинение:  

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 

умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным 

языком и стилистически соответствующее содержанию; допускается одна - две 

неточности в содержании.  

 Оценка "4" ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее 

тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; логическое и последовательное в изложении содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов.  

 Оценка "3" ставится за сочинение, в котором: тема раскрывается, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  

 Оценка "2" ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа 

отдельных событий без вывода и обобщений или из общих фраз, не опирающихся на 

текст произведения, характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок.  

 Математика   

Оценивание устных ответов  

Ответ оценивается оценкой «5 », если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном учебной 

программой; изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; возможны одна - две 



 

 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя.  

 Ответ оценивается оценкой «4 », если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое  

  

содержание ответа;  

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3 » ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Оценка "2" ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий при 

использовании математической терминологии, допущены ошибки в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Оценка «5 » ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). Оценка «4 » ставится, если:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно; 

допущены одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках, если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки. 

Оценка «3 » ставится, если:  

допущено более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Оценка  «2  »  ставится, если:  

  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  



 

 

 Английский язык Аудирование  

 Оценка «5 » ставится, если в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

 Оценка «4 » ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

 Оценка «3 » ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

 Отметка «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение  

 Оценка «5 » ставится, если в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам английского языка в пределах 

программных требований для данного класса.  

Оценка «4» ставится, если в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на английском языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам английского языка в пределах программных требований для данного класса.  

Оценка «3 » ставится, если в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на английском языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

Оценка «2 » ставится в том случае, если общение осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

английском языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.  

Устные предметы (биология, география, история,   

обществознание).  Оценка устных ответов:  

Оценка «5 » ставится если полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно использованы научные термины; для доказательства использованы 

различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.  

 Оценка «4»:   

раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; ответ самостоятельный, но определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях, в наблюдениях и опытах.  Оценка «3»:   



 

 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно, определение понятии недостаточно четкие; не использованы 

выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий.   

Оценка «2 » - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии.  

Оценка практических умений 

учащихся  

 Оценка «5»: правильно определена цель; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, грамотно и логично описаны 

наблюдения и сформулированы выводы.  

 Оценка «4 »: правильно определена цель; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования; 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы; в описании наблюдений допущены неточности, 

выводы неполные.  

Оценка «3 »:- правильно определена цель, подбор оборудования и объектов 

проведены с помощью учителя; допущены неточности и ошибки в описании 

наблюдения, формировании выводов.  

Оценка «2 » не определена самостоятельно цель, не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при оформлении работы.  

 Информатика  Оценка практических работ  

Оценка «5 »: выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; проводит работу в условиях обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники 

безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления: правильно выполняет анализ ошибок.  

Оценка «4 » ставится, если выполнены требования к опенке «5», но допущены 2-3 

недочета,  

не более одной ошибки и одного недочета.  

Оценка «3 » ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части  

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки.  

Оценка «2 » ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы  

не позволяет сделать правильных выводов: работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов  

 Оценка «5 » ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий: правильно 

анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ 

по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  Опенка «4 » ставится, если ответ ученика удовлетворяет 



 

 

основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов: обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 Оценка «3 » ставится, если обучающийся правильно понимает сущность вопроса, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму: допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, допустил четыре-пять недочетов.  

 Оценка «2 » ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3».  

Оценка «5 » ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий.  

Оценка «4 » ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены ошибки (не  

более 20% ответов от общего количества заданий).  

Оценка «3 » ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные  

ответы составляют от 20 до 50% ответов от общего числа заданий.  

Оценка «2 » ставится, если работа выполнена полностью, но количество правильных 

ответов не превышает 50 % от общего числа задании: работа выполнена не полностью 

и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий.  

 Искусство.  

 Изобразительное искусство ( ИЗО)  

Оценка «5 » ставится, если обучающийся правильно справляется с поставленной 

целью урока, правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения: умеет подметить и 

передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка «4 »: обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения, умеет подметить, по не 

совсем точно передает в изображении наиболее характерное.  

 Оценка «3 »: обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока, допускает 

неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2»: обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с 

поставленной целью урока.  

 Музыка  

 Отметка «5 » ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, 

высказывание со своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и 

частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить.  



 

 

 Отметка «4 » ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

 Отметка «3 » ставится: проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции): или: в умение пользоваться ключевыми или частными 

знаниями: или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

 Отметка «2 » ставится: и нет интереса, эмоционального отклика: неумение 

пользоваться ключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных 

способностей и нет стремления их проявить.  

 Технология Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины.  

Оценка «5 » ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, умеет 

изложить его своими словами: самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4 » ставится, если обучающийся в основном, усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами: подтверждает 

ответ конкретными примерами: правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

Оценка «3 » ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного 

материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами: слабо отвечает на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «2 » ставится, если обучающийся не усвоил учебный материал, не может 

изложить  

его своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами: не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка практических работ  

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени.  

Оценка «5 » ставится, если обучаемым тщательно спланирован труд и рационально 

организовано    рабочее  место:  правильно  выполнялись  приемы  труда,  

самостоятельно и  

творчески выполнялась работа: изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4 » ставится, если обучаемым допущены незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно 

выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно, но изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями: полностью соблюдены правила 

техники безопасности.  

 Оценка «3 » ставится, если у обучающегося имеют место недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места: отдельные приемы труда выполнялись 



 

 

неправильно; самостоятельность в работе была низкой: изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований: не полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

 Оц енка «2 » ставится, если у обучающегося имеют место существенные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие 

приемы труда: самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено 

со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности.   

 

Физическая культура. 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь 

выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные па уроках. 

Обучающиеся должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, 

умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей.  

Необходимо, чтобы каждый обучающийся в течение четверти получил пять - шесть 

оценок.  

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 

принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 

последствия заболеваний и др.  

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 

того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении 

учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д.  

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок:  

Оценка «5 » - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно: в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения 

индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Оценка «4 » - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание 

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями 

для быстрейшего достижения результатов в игре.  

Оценка «3 » - упражнение выполнено правильно, по недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки: в играх обучающийся показал 

знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными 

движениями.  

Опенка «2 » - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями.  

 Физика.  

Нормы оценок за лабораторную работу  

Оценка «5 » ставится в том случае, если обучающийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 



 

 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных 

результатов и выводов; соблюдает требования безопасности труда: в отчете 

правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления.  

 Опенка «4 » правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

ученик допустил недочеты или негрубые ошибки.  

 Оценка «3 » ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, по в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.   

Оценка «2 » выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить 

правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неверно.  

Оценки за устный ответ  

 Оценка «5 » ставится в том случае, если обучающийся обнаруживает правильное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также верное  

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий: может установить 

связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4 » ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом. усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «3 » ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку  

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразование формул.  

Оценка «2 » ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5 »: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4 »: ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3 »: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Отметка «2 »: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  



 

 

 Химия Оценка устного ответа  

Отметка «5 »: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, ответ самостоятельный.  

 Отметка «4 »: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и 

нечеткий ответ.  

 Отметка «3 »: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, построен несвязно.  

 Отметка «2 »: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 

материала, допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка умений решать задачи  

 Отметка «5 »: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

 Отметка «4 »: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух 

несущественных ошибок.  

 Отметка «3 »: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах.  

 Отметка «2 »: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

решении.  

 Оценка за письменную контрольную работу  

При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом.  

Отметка «5 »: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка.  

Отметка «4 »: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  

Отметка «3 »: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 

одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2 »: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько 

существенных ошибок.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация проводится по завершению обучения (учебного года) в 5- 

9 классах согласно Положению о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается нормативно- 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 

должностных лиц ОУ по установлению соответствия индивидуальных 



 

 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения 

Программы на момент окончания учебного  

года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях 

продолжения обучения аттестуемых лиц в ОУ.  

Ведущими формами достижения планируемых результатов являются:  

   мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана  

(промежуточная и итоговая аттестация);  

 мониторинг обученности и 

воспитанности.  

Мониторинг обученности и воспитанности проводится 3 раза в год в начале года в 

конце 1 полугодия, в конце учебного года. Заполняется классными руководителями, 

учителями, ведущими основные предметы (математика и русский язык). На основе 

оценок (мониторинг обученности) строится усредненный график оценки 

сформированности общеучебных знаний, на основе оценок строится усредненный 

график оценки сформированности показателей здоровья, трудового воспитания, 

включенности в общество, овладения навыками коммуникативного общения, 

безопасности, эмоционального здоровья. Делается вывод, над чем необходимо 

поработать в данный период. Затем заместителями директора по УВР и ВР 

проводится сравнительный анализ показателей и даются рекомендации учителям, 

ведущим уроки в данных классах, классным руководителям. Система мониторинга 

рассматривается по следующим направлениям:  

 

Мониторинг обученности состоит из 2 разделов:  

1.  Сформированность обще учебн ых знаний выявляет качество знаний, умений и 

навыков школьника, уровень развития познавательных способностей ребенка и 

рассматривается по следующим показателям:  

 механическое умение читать;  

 умение осмысленно читать и понимать прочитанное;   арифметические 

счетно-расчетные умения и навыки;  

 умение рисовать, чертить;  

 монологическая речь;  

 умение выделять главную мысль;  

 излагать текст письменно;  

 излагать текст по образцу;  

 умение излагать текст на заданную тему.  

2.  Сформированность базовых умений и навыков выявляет качество умений и 

навыков школьника, умение использовать свои знания в учебной и практической 

деятельности и рассматривается по следующим показателям:  умение вести учебный 

диалог;  

 умение ставить вопросы, формулировать;  

 умение составлять тезисы, конспекты  

 умение составлять алгоритмы действия;  

 умение действовать по алгоритму, инструкции;  



 

 

 умение использовать знания и навыки в учебной ситуации;  

 составлять алгоритмы «переноса» знаний и умений в практико-бытовую 

деятельность.  

Мониторинг воспитанности включает в себя следующие разделы:  

1. Долг и ответственность. Выявляет сформированность представлений о 

моральном долге, патриотизма, справедливости, чести,благородства в отношении 

человека к обществу, Родине, окружающим людям и самому себе. Рассматривается:  

- Добиваюсь, чтобы класс работал лучше;  

- Вношу предложения по совершенствованию работы класса;  

- Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе; - Участвую в 

планировании и подведении итогов работы класса.  

2. Бережливость. Выявляет бережное отношение к общественному достоянию и 

чужой собственности, бережливость и экономность в отношении к личной 

собственности.  

Оцениваются следующие показатели:  

 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами;  

 Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не черчу на партах);  

 развитие мелкой моторики;  

 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью);  

  

 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца использую 

тетради).  

3.  Дисциплинированность. Уровень сформированности обязательного и сознательного 

подчинения своего поведения установленным нормам школьного порядка. Наличие 

дисциплины для организации учебной и внеурочной деятельности, особенно в условиях 

класса. Выражение своего уважения к правилам поведения в школе, к людям, с которыми 

вместе учится, трудится, живет, отдыхает. Дисциплинированность рассматривается по 

направлениям:  

- Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы;  

- Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя;  

- Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе (в школе);  

- Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса;  

4.  Ответственное отношение к учебе. Уровень сформированности ответственного 

отношения к учебе. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к учению и познанию. Рассматривается по 

направлениям:  

- Прихожу в школу с выполненным домашним заданием;  

- При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых; - 

Аккуратен, исполнителен, точен. 5. Отношение к труду. Уровень сформированности 

практических умений у воспитанников. Мониторинг выявляет понимание значимости 

трудовой деятельности в жизни человека, практическую готовность к бытовому и 



 

 

производительному труду (физическая, мотивационная; практические и академические 

знания и умения). Рассматриваются следующие направления:  

- Добросовестно выполняю все поручения;  

- Участвует в полезных делах в классе, в школе, дома; - Делает все аккуратно и 

красиво.  

6. Коллективизм, чувство товарищества. Основы социализации и межличностного 

общения выявляют осознание своего «Я», социальную роль ребенка и готовность к ее 

выполнению в общении и взаимодействии с разными группами людей, способность к 

осуществлению с людьми социального окружения и рассматриваются по следующим 

направлениям:  

- Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам;  

- Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения 

взрослых;  

- Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 

общественных организациях.  

7. Доброта  и  отзывчивость.  Мониторинг выявляет  понимание «доброты», 

«милосердия», «человечности», «сострадание», «гуманность», «альтруизм», умения 

прийти на помощь нуждающимся в ней, стремление быть благородным в жизни. 

Рассматривается:  

- Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим;  

- Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю 

младшим; - Ко мне всегда можно обратиться за помощью.  

8. Честность и справедливость. Мониторинг выявляет, как развиты такие качества 

как ответственность, честность, справедливость, уважение к сверстникам. 

Рассматривается по критериям:  

- Умение  отвечать за свои поступки; - Честно сознаюсь, если что-то натворил.  

9. Простата и скромность. Мониторинг выявляет умение контролировать свои 

поступки, сдержанность, скромность. Рассматривается:  

- Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей;  

  

- Понимаю, что человека уважают не за деньги;  

- Иногда люблю похвастаться;  

- Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности.  

10. Культурный уровень. Мониторинг выявляет сформированности навыков 

культурного поведения в обществе. Рассматривается:  

- Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц;  

- Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (из жизни 

растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности 

писателей, артистов кино…) Слушаю не только современную музыку, но и классическую; 

- Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, 

некорректно, нецензурно;  

- Соблюдаю правила поведения в общественных местах.  



 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 2.1.  Программа развития универсальных учебных действий  

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования (далее - Программа) направлена на:  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно- практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 



 

 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети 

Интернет.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта.  

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится 

обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности.  

Цель программы – обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно- деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачи программы:  

1)  обеспечить:  

 взаимодействие педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

 достижение планируемых результатов усвоения обучающимися 

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД, показателей уровней и 

степени владения ими,  

 их взаимоствязи с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 связь УУД с содержанием учебных предметов;  

 преемственность программ развития УУД при переходе от начального к 

основному общему образованию.  

2) создать условия по развитию УУД в основной школе через включение 

развивающих задач  

как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся.  



 

 

  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связь с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться,  

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и 

  

активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Функции универсальных учебных действий включают:  

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) ) познавательный;  

4) коммуникативный.  

В блок личностных универсальных 

учебных действий входят:  

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения 

выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  



 

 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации 

сил и энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические; 

логические, действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из  

  

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область);  

-умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  



 

 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста;  

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- 

следственных связей, построение логической цепи рассуждений,доказательство; - 

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ;  

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов;  

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение   конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние 

специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального 

учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над 

текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо 

абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить 

структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач 



 

 

гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, 

анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью 

выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 

связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных 

УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования отдельных универсальных учебных действий.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приоб- ретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение 

к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и 

позволяет развивать личностные универсальные учебные действия. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные , личностные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения».  



 

 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая 

группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия 

смыслового чтения».  

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового 

 самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». Предмет «География», наряду   с 

достижением   предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия 

смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность».  

Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность».  

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого 



 

 

предмета есть ещё одна важная роль – фор- мирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, универсальных учебных действий подраздела 

«ИКТ -компетентность».  

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ - компетентность».  

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных 

учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -

компетентность».  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ - компетентность».  

Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать 

роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  



 

 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время  

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников.  

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, 

организованная в в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по 5 направлениям: общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному и 

социальному.  

  

2.1.3 .Типовые задачи применения универсальных учебных действий.  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

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 образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося 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 в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 

как результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей или  

«устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 



 

 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки.  

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности;  

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; - эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективных курсов.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе:  

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения  



 

 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения);  

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение;  

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач:  

Личностные универсальные учебные действия:  

– на личностное самоопределение;  

– на развитие Я-концепции;  

– на смыслообразование;  

– на мотивацию;  

– на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– на учёт позиции партнёра;  

– на организацию и осуществление сотрудничества;  

– на передачу информации и отображению предметного содержания;  

– тренинги коммуникативных навыков; – ролевые игры;  

– групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; – задачи и 

проекты на проведение теоретического исследования; – задачи на 

смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

– на планирование;  

– рефлексию;  

– ориентировку в ситуации;  

– прогнозирование;  

– целеполагание;  

– оценивание;  

– принятие решения; – самоконтроль; – коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 



 

 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности.  

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  

- проектная деятельность;  

- практические занятия;  

- групповая дискуссия;  

- тренинговые упражнения;  

- диагностические процедуры;  

- лабораторная работа;  

- эксперимент;  

- беседа;  

- игровой практикум;  

- ситуативная беседа-рассуждение; - ситуативная беседа-игра; беседа-

размышление.  

  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно 

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  



 

 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 



 

 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

  

  В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими обучающимися.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 



 

 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций.  

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется 

как информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе 

разнообразных информационно-образовательных ресурсов, современных 

информационно- телекоммуникационных средств, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также обеспечивает активную 

интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создает 

условия для развитии информационной компетентности всех участников этого 

процесса.  



 

 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – 

ИОС).  

АООП основного общего образования в МБОУ «Люкская средняя школа»» 

ориентирована на уровень полной информатизации, где преподавание всех 

предметов поддержано средствами ИКТ, сеть Интернет доступна в помещениях, где 

идет образовательный процесс, учителя, и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы и 

образовательного процесса с все более полной реализацией требований к 

результатам освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе 

– в направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся.  

Программа школы направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных 

затрат на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных 

технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который 

связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации 

учебного процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного 

процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой школы), где 

классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной 

системы.  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ.  

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, во внепредметной активности. В то же время 

освоение ИКТ- компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ- компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий:  

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов 

«Информатика» и «Технология».  

- Фиксация изображений и звуков. результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», , а также во внеурочной 

деятельности.  

- Создание письменных сообщений. результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История».  

- Создание графических объектов результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика».  

- Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной 

деятельности.  



 

 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов.  

- Коммуникация и социальное взаимодействие результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.  

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов.  

- Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика».  

- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика»,  

«Обществознание».  

  

2.1.6.Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и 

инструментов их использования  

Элементы ИКТ- 

компетентности  

Описание инструментов их использования  

Обращение с ИКТ- 

устройствами  

Включение и выключение компьютеров и других средств 

ИКТ.  

Освоение базовых операций с компьютером и другими 

средствами ИКТ.  

Определение оборудования, установленного в компьютере.  

Работа в файловом менеджере.  

Создание файлов и папок.  

Установка и удаление программ  

Создание 

документов и 

печатных изданий  

Создание и редактирование текстовых документов. Изменения 

начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание 

абзацев.  

Размещение и оформление в документах элементов страницы: 

заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации.  

Редактирование иллюстраций.  

Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов 

таблицы.  

Создание и оформление схем.  

Создание и применение стилей.  

Создание сносок, колонок.  



 

 

Создание 

мультимедийной 

продукции  

Создание изображений для различных целей.  

Редактирование размера и разрешения изображения.  

Изменение композиции фотографии.  

Коррекция тонового и цветового баланса изображения.  

Ретуширование дефектов различными способами.  

Создание видеофильмов для различных целей.  

Применение кодеков и форматов.  

Создание сценариев и выполнение раскадровки.  

Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.  

Использование переходов при монтаже.  

Добавление титров разного вида.  

Подбор и применение видеоэффектов.  

Выбор и добавление в проект звука.  

Общение в сети 

Интернет  

Создание своего образа в сети Интернет.  

Соблюдение правил сетевого общения. Реагирование на 

опасные ситуации;  

Ведение беседы в заданном формате;  

    Умение придерживаться темы;  

Распознавание провокаций и попыток манипуляции со 

стороны собеседников.  

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением  

Сбор и структурирование материал, продумывание плана и 

сценария выступления.  

Систематизация информации, представление различных точек 

зрения и своего взгляда по теме выступления. Создание 

дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  

Использование библиотеки шаблонов оформления и создание 

своего авторского стиль оформления.  

Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, 

анимации, видео, диаграмм, таблиц.  

Импортирование объектов из других приложений. Оснащение 

презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на 

вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки).  

Знание и применение правил верстки материала на странице.  

Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.  

Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную.  

Поиск 

информации  

Постановка информационной задачи.  

Определение источников информации.  

Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

Систематизация получаемой информации в процессе поиска и 

ознакомления.  

Решение задачи с помощью полученной информации. 

Организация найденной информации  



 

 

Моделирование  Построение информационной модели. Проведение 

численного эксперимента.  

Визуализация полученных данных.  

Исследование модели.  

Выдвижение гипотез.  

Совершенствование модели.  

Математические и статистические вычисления в процессе 

моделирования.  

Поиск решения в процессе моделирования.  

Хранение и 

обработка 

больших объемов 

данных  

Структурирование информации посредством таблиц. 

Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации.  

Составление запросов для получения количественных 

характеристик данных.  

Составление запросов на добавление, модификацию и 

удаление данных.  

Использование визуального конструктора запросов.  

Самостоятельное проектирование базы данных.  

Управление 

личными 

проектами  

Постановка целей и их достижение.  

     Определение последовательности выполнения дел.    

Планирование текущей деятельности, включая 

учебную.  

Различение мечты и цели и превращение.  

Классификация текущих задач по 

критериям важности/срочности, 

жесткости/гибкости. Планирование пути 

реализации личных проектов, выделение 

в больших задачах, подзадач.  

Организация списка текущих.  

Использование компьютерных инструментов 

для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда.  

  

  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно- коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта , выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе.  

  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Обращение с устройствами ИКТ.  

Выпускник научится:  



 

 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; • входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.  

Фиксация изображений и звуков.  

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; • осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; • осуществлять трёхмерное сканирование.  

Создание письменных сообщений.  

 Выпускник научится:  



 

 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.  

Создание графических объектов.  

Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; • создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений.  

Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; • использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений.  

 Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

• 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;  



 

 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; • понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные).  

 

Коммуникация и социальное взаимодействие.  

 Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в 

 информационном  пространстве образовательного учреждения (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).  

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• 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;  



 

 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.  

Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; • строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью  

визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление.  

 Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования.  

  

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров.  

На уровне основного общего образования формы и виды сотрудничества 

детей весьма многообразны и нередко выходят за рамки школы. Однако по-

прежнему большие возможности предоставляет организация совместной 

деятельности школьников на уроке, поскольку она предполагает умение ставить 

общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, учитывать 

позиции участников и др.  

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, 

пробуждению в учениках познавательного интереса, стремления к успеху и 

одобрению, способности к самостоятельной оценке своей работы, формированию 

умения общаться и взаимодействовать с другими детьми.  

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у 



 

 

маленьких учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и 

эмоциональную позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают 

по-новому видеть труд собственных учителей, вклад сверстников (или младших по 

возрасту учащихся) в общую деятельность. Разновозрастное учебное 

сотрудничество можно организовать, предоставив, например, младшим подросткам 

роль учителя детей 1—2 классов.  

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные 

дискуссии. Именно дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели.  

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте 

проектных форм деятельности, направленных на решение конкретной проблемы 

(задачи) или создание определённого продукта. Для них характерно совместное 

планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно то, что 

необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник 

выступает в качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал 

всех его способностей. Это не только обмен информацией и организация 

совместных действий, но и ориентировка в эмоционально- психологических 

потребностях партнёров по совместной деятельности. Совместная деятельность 

требует широкого спектра умений:  

 ·  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 ·  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 ·  устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;  

 ·  устраивать эффективные групповые обсуждения;  

·  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

продуктивных совместных решений;  

·  чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей;  

 ·  адекватно реагировать на нужды других.  

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и 

характер сотрудничества с учителем.  

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть 

обеспечено системой условий, в которые входят следующие:  

·  создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса);  

 · рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения;  

 ·  обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 ·  удовлетворение познавательной потребности;  

 ·  удовлетворение потребности в межличностном общении;  



 

 

·  развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — 

рефлексивной саморегуляции; ·  дифференциация и индивидуализация 

содержания обучения; ·  дифференциация и индивидуализация помощи учителя 

учащимся.  

2.1.9.Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся  

При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная специфика,  

заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в 

младшем  
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подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте)  

  

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности  

Действие оценки направлено на определение правильности системы 

учебных действий. Описанную модель оценки сформированности учебной 

деятельности в ряде значимых аспектов дополняет диагностическая система А.К. 

Марковой, включающая основные сферы оценки:  

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы:  

·  понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и 

активное принятие учебной задачи;  

 ·  самостоятельная постановка школьниками учебных задач;  

Самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной 

основы в новом учебном материале.  

2. Состояние учебных действий:  

  

 
  

· какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, 

сравнение и т.д.);  
 
 

·  в какой форме он их выполняет (громко-речевой; развернуто(в полном составе 

операций) или свернуто, самостоятельно или после побуждений со стороны 

взрослых;  

 ·  различает ли ученик способ и результат действий;  

 ·  владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата.  

3. Состояние самоконтроля и самооценки:  

 · умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый 

самоконтроль);  

 · может ли проверить себя в середине и в процессе работы (пошаговый 

самоконтроль);  

·  способен ли он планировать планировать работу до ее начала 

(планирующий самоконтроль); ·  адекватна ли самооценка учащегося;  

·  доступно ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей 

свой работы, или он может оценить свою работу лищь в общем виде.  

4. Каков результат учебной деятельности:  

· объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 

характеристики действия, возможность решения задач разной трудности);  

·  субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, 

субъективная удовлетворенность);  

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики 

собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных 

действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу 

разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий в МБОУ «Люкская средняя школа». Система открыта для 

изменений и дополнений.  
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2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к 

оцениванию личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение 

оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего 

контроля.  

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая 

обоснованность диагностической направленности методик, адекватность методов 

(процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и 

социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная 

подготовленность лиц, осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга 

системы формирования и развития универсальных учебных действий 

обучающихся основной школы.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения для своевременной коррекции образовательного 

пространства школы. Задачи мониторинга:  

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования;  

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных 

учебных действий школьников;  

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

средней ступени образования с учетом полученных данных.  

Объектами мониторинга являются:  

1. Предметные и метапредметные результаты обучения.  

2. Психолого-педагогические  условия  обучения  (психолого-

педагогическое  сопровождение, содержание основных и дополнительных 

образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной 

деятельности)  

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные).  

Субъекты мониторинга  

В системе мониторинга результативности формирования УУД 

обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции 

от учителя, как было в начальной школе к самому ученику. Это соотносится с 

требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся 
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готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и 

строить жизненные планы.  

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на средней ступени образования школы проводят:  

• Администрация МБОУ «Люкская средняя школа»;  

• Педагог-психолог школы;  

• Методические объединения учителей-предметников;  

•  Методическое объединение классных руководителей.  

 

Методами мониторинговых исследований являются:  

• анкетирование;  

• сбор информации;  

• собеседование;  

• педагогическое наблюдение;  

• педагогический анализ;  

•  педагогическая характеристика;  

•  психологическая диагностика. 

 Средства мониторинга:  

• анкеты для родителей и педагогов;  

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

• типовые задачи;  

• образовательные события;  

•  психологические тесты.  

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МБОУ «Люкская средняя школа» будет измеряться с помощью 

психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-

психолога  позволят  учителю  своевременно  вносить 

 коррективы  в  свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом 

педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Условиями для оценки 

сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

• сформированность  учебной  деятельности  у  учащихся, 

 отражающая  уровень  развития метапредметных действий, выполняющих 

функцию управления познавательной деятельностью учащихся.  
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Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий используются следующие принципы:  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может 

быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий;  

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени 

и между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, 

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени;  

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий;  

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для различных ступеней 

школьного образования может меняться;  

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 

нетривиальную по своей содержательной направленности.  

 2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Для работы по реализации Программы в конкретном классе по каждому 

учебному предмету учителем разрабатывается Рабочая программа, которая 

формируется с учетом федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и соответствующего ей учебно-методического 

комплекта.  

                   Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, 

процедуре     

           утверждения рабочих программ устанавливает «Положение об адаптированной    

           общеобразовательной и адаптированной рабочей программах для детей  с 

ограниченными    

           возможностями здоровья в МБОУ «Люкская средняя общеобразовательная школа». 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования, 

прилагается к Программе, согласно Учебному плану (Приложение 1).  

Программы максимально адаптированы к условиям школы и 

возможностям обучающихся. Программы учитывают особенности 

познавательной деятельности с задержкой психического развития. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, 

речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе овладения каждым 

учебным предметом.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся с ЗПР. При составлении 

рабочих программ педагоги учитывают психологические и возрастные особенности 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения личностных результатов в ходе учебного процесса используются 

разнообразные инновационные формы и методы работы, способствующие 

повышению мотивации обучающихся.  

  

 2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении  

основного общего образования  

  

2.3.1 Программа духовно-нравственного развития, воспитания, обучающихся 

основного общего образования  

  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

(далее Программа) направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития 

и воспитания, социализации, профессиональной ориентации.  

Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала для общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
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 укрепление отношения к семье как основе российского общества.  

Направления духовно -нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;  

  духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают  

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

  

Основное  содержание  программы  духовно-нравственного  развития  и 

 воспитания обучающихся  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека :  

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

• представления о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. Воспитание социальной ответственности и 

компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений , этического сознания:   

• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной  

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля;  
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• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно- трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца.  

  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и   жизни:   

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; • нетерпимое 

отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание ):  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; • представление об 

искусстве народов России.  

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования  

  

 Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, 

 свободам  

   и   

обязанностям 

человека :   

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно- историческому наследию, государственной 
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символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России;  

• представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества.  

  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности:   

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных (семья, классный и школьный коллектив, 

сообщество городского поселения, неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания :  

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

  

  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду   

 

и

  

ж

и

з
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и

:

   

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно- исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 
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порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах.  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание ):  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи.  

  

  

Критерии эффективности функционирования программы  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

является нравственное развитие ребенка.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей).  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.  

  

2.3.2. Программа социализации и профессиональной 

ориентации.  

Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 

через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими 

жизненного опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями 

социума.  

Задачи программы:  

• создать условия для успешной социализации учащихся в 

классе, школе, внешкольном пространстве;  

• формировать знания о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека;  
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• согласовывать   свои   потребности с   возможностями   их 

реализации   в наличной  

социальной среде;  

• формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

конструктивные способы самореализации.  

Направление программы:  

создание   режима   максимального   благоприятствования  процессам  позитивной 

 социализации подростков.  

Этапы организации работы:  

1. Анализ  широкого  социального  пространства  и 

 социально- психологического, существующего в школе.  

2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри 

школы,  степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов 

процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения 

сильных и слабых сторон, характера их взаимоотношений между собой и с 

внешней средой и т.д.  

3. Социальное проектирование как условие формирования личностных 

результатов образования.  

Этапы организации работы:  

1. Определение объектов деятельности (социальные явления, 

социальные отношения, социальные институты, социальная среда: ландшафт в 

целом, социальный ландшафт).  

2. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, 

вовлечённые в социальное проектирование)  

3. Ожидаемые  результаты:  повышение  социальной  активности 

 учащихся,  их готовности принять личное практическое участие и внести 

реальный вклад в улучшение социальной ситуации в местном сообществе; 

повышение уровня общей культуры учащихся; формирование навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 

реального социально полезного дела; 

 Виды деятельности.  

1. Школьный уровень: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;  

   участие в подготовке и выпуске печатной школьной газеты;  

  участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные 

олимпиады, поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов);  

  участие в подготовке публичных презентаций по проектной и 

исследовательской деятельности.  

 2.  Муниципальный уровень  
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 участие в выставках  изобразительного искусства,  в конкурсах  и 

 акциях,  

  посвящённых социальным проблемам родного края.  

3. Персональный уровень  

       через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы 

развивать следующие способности:  

сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;  

развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими 

школьниками;  

занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий 

и явлений окружающей жизни;  

быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных 

традиций; публично выражать своё мнение.  

        Система   поощрения   социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (формирование портфолио)  

 Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательного  

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся  

- степень развитости речевого общения подростков;  

- способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; - 

толерантность и культуросообразность учащихся;  

- включённость учащихся в процесс самообразования.  

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся:  

- отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и 

формам образовательной программы;  

- отслеживание коллективного  прогресса  учащихся по  направлениям 

и  формам образовательной программы.  

           Планируемые  результаты  социализации обучающихся: 

       персональная  включенность подростков в реальную позитивную социальную 

и социокультурную практику.  

       

План профориентационной работы   

 

Цель: подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности.  

Задачи:  

- психологическая  поддержка  профессионального  самоопределения 

подростков  

(психологическая диагностика учащихся, консультирование учащихся и их 

родителей); - наладить деловые связи с лицами и организациями, 

заинтересованными в профессиональной подготовке подрастающего поколения;  
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- участие в конкурсах по профориентации;  

                     -  способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных 

 Содержание деятельности Сроки  Ответств. 

Организационная работа в школе 

1 Оформление уголка по профориентации « Путь к успеху»,   В течение 

года            

( сменный 

стенд) 

Педагог-

психолог 

Тронина Е.М. 

2 Составление и обсуждение плана профориентационной 

работы на новый учебный год ( выявление интересов 

школьников, анализ анкет) 

  

Сентябрь  Педагог-

психолог 

Тронина Е.М. 

3 Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению. 

В теч.года Библиотекарь- 

Наговицына 

Г.А. 

4 Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и профессиональными 

интересами. 

В теч.года кл. руков. 

5 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, Центром занятости. 

В теч.года кл. руковод. 

6 Экскурсии на предприятия Балезинского района В теч.года кл. 

руководители 

 Работа с педагогическими кадрами.   

1 Разработать рекомендации классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

  

сентябрь Педагог-

психолог 

Тронина Е.М. 

2 Организовать для педагогов профконсультации по 

изучению личности школьника.  

 “Исследование готовности учащихся к выбору профессии” 

“Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся”, 

“Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся” 

 

 

В теч.года 

Педагог-

психолог 

Тронина Е.М 

 Работа с родителями   

1 Проводить индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися 

 

В теч.года К л.  руков., 

психолог. 

2 Организовать встречи уч-ся с их родителями -

представителями различных профессий. 

В теч.года Кл. руковод.  

3 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий 

уч-ся на предприятия и учебные заведения. 

В теч.года Кл. руковод. 

4 Организовать  проведение классных родительских  

собраний  по вопросам профориентационной работы 

 

В теч.года Кл. руковод.1-11 

классов 

 Работа с учащимися   

3 Для 5-9 классов: 

1. Встречи с интересными людьми 

(профессионалами)  

2. Экскурсии на предприятия района 
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           2.3.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  

образа жизни на уровне основного общего образования  

  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

становление экологического сознания, сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Цель программы - воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, получающих основное 

общее образование.  

Задачи:  

 пробуждать в обучающихся желание заботиться о своем здоровье 

(формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью);  

 формировать установки на использование здорового питания;  

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей),  

научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня;  

формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность,   курение,   алкоголь,   наркотики   и   другие   

психоактивные  вещества, инфекционные заболевания);  

формировать потребности у обучающихся, безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;  

3. Ролевые игры 

4. Конкурсы и т.д. 

Темы классных часов 

1.   Всякий труд надо уважать 

2. Сто дорог- одна твоя 

3. Как превратить мечты в реальность 

5 Проведение школьной Недели профориентационной 

работы «Кем быть? Каким быть?» 

Проведение тематических классных часов:  

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 класс). 

Я и моя будущая профессия (7 классы) 

Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса (8 классы). 

Формула успеха - труд по призванию. Проблемы 

профессионального самоопределения учащихся (9 классы). 

 

февраль Психолог, 

кл.рук. 
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        развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования  

       навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам.  

  

Направления программы:  

1 направление - формирование здорового и безопасного образа жизни.  

2 направление - организация питания обучающихся.  

3 направление - формирование экологической культуры.  

4 направление - формирование негативного отношения к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ).  

5  5 направление - организации спортивно-оздоровительной работы.  

Содержание программы  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов:  

План мероприятий по формированию здорового и безопасного образа жизни  

  

Цель: создание единого здоровьесберегающего пространства, 

обеспечивающего развитие личности с учетом реализации её физиологических, 

интеллектуальных особенностей и возможностей. Задачи:  

• предоставить учащимся многообразные знания и виды деятельности для 

опробования своих сил и возможностей, проявления интересов и склонностей;  

• перейти от пассивных форм обучения к деятельному с вовлечением учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность;  

• формировать физически здоровую толерантную личность, способную свободно 

адаптироваться в современном быстро меняющемся мире;  

• создавать необходимые и достаточные условия личностного развития каждому 

участнику образовательного процесса.  

• Пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

• Обучение школьников основам знаний  о здоровом питании, культуре питания. 

(Повышение культуры питания.)  

    

 

№  

Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственный  

 Организационные мероприятия  

1.  Изучение всеми категориями 

сотрудников школы нормативно- 

методических материалов по проблемам 

охраны жизни и здоровья детей  

В теч. года  сотрудники  Зам. директора 

УВР, ВР  
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2.  Анализ занятости учащихся 

физкультурой и спортом: - 

определение группы здоровья;  

- занятость в спортивных секциях  

Сентябрь  5-9  Классные 

руководители  

3.  Составление маршрутов безопасности 

«Дорога к школе»  

Сентябрь  5-9  Преподаватель-

организатор ОБЖ  

4.  Проведение инструктажей  Сентябрь  5-9  Кл. рук 

5.  Составление социальных паспортов 

классов, посещение семей учащихся 

«группы риска» с целью изучения 

психологического климата и оказания 

посильной помощи  

Сентябрь  5-9  Кл.     

рук. , педагог-

психолог  

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек  

 1 -«Правда о наркотиках» классный час, 

посвящённый Дню борьбы со СПИДом 

-Профилактика простудных заболевания 

 

28.11.19 5-9кл Кл. рук. 

2 Открытый микрофон «За и против», 

посвящённый Международному дню 

отказа от курения 

 

18.12.19 5-9кл Педагог-

организатор 

3.  Оформление стенда «Наркотики – билет 

в один конец»  

В теч. года  Родители  Педагог-

организатор 

4.  Профилактическая работа во время 

эпидемии гриппа  

В теч. года  5-9  Зам. директора по 

ВР , кл. рук. 

5 «Здоровье- привилегия мудрых»    

Организация и пропаганда здорового питания учащихся  



 

91  

  

1.  Цикл бесед «Азбука здорового питания» 

(реализация программы «Разговор о 

правильном питании»)  

  

1. Здоровые зубки.  

 

2.Энергия пищи « Где и как 

мы едим « 

. 

3.Правильное питание – залог здоровья и 

красоты.  

 

4.Уроки этикета за столом.  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -9кл 

  

  

  

  

  

  

Кл. 

 Рук.  
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 5  Обучение школьников основам 

здорового питания в рамках реализации 

учебных программ  

  

 ОБЖ по темам:  

«Режим труда и отдыха в подростковом 

возрасте»,  

«Личная гигиена»  

  

 Уроки биологи по темам:  

«Здоровое питание - здоровый образ 

жизни»  

«Значение шляпочных грибов»  

В течение года    Учителя 

предметники  

 

 

 

Учитель ОБЖ  

  

  

  

Учитель 

биологии  

 

 6.  Выставка книг в школьной библиотеке. 

«О рациональном питании»  

Октябрь  5 -9 классы  Библиотекарь  

 

Совершенствование медицинского обслуживания детей и подростков  

              

1 Организация проведения медицинских  

осмотров. 

Определение группы здоровья для занятий 

физкультурой 

сентябрь 5-

9кл 

Кл.рук., 

медицинские 

работники 

 

2 Доведение результатов медицинских осмотров 

учащихся до родителей и классных 

руководителей. 

сентябрь 5-9 Медицинские 

работники 

3 Рекомендации родителям по оздоровлению 

детей в домашних условиях 

сентябрь 5-9 Медицинские 

работники 

4 Профилактика инфекционных  заболеваний в 

течение года 

в течение 

года 

5-9 Медицинские 

работники 

5 Анкетирование родителей по вопросам  ЗОЖ

  

 

в течение 

года 

5-9 Кл.рук 

 

Планируемые результаты по формированию здорового и безопасного образа жизни  

• Формирование ответственного отношения обучающихся к своему здоровью как к 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни.  

• Повышение уровня физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся.  

• Сохранение и по возможности укрепление здоровья подростков через овладение 

навыками ЗОЖ.  

• Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье.  

• Повышение уровня пропаганды и просвещения в области здорового питания;  

• Повышение уровня культуры питания обучающихся;  

 

План по формированию экологической культуры  

Цель: Формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

жизни; Задачи: 
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Учить видеть и понимать красоту живой природы; 

Учить основам экологических знаний; 

Знакомить  обучающихся с существующими в природе взаимосвязями растений, 

животных и человека; 

Продолжить формировать умение и желание активно беречь и защищать природу; 

Воспитывать у учащихся ответственное отношение к окружающей среде; 

Продолжить формировать необходимость соблюдения человеком правил поведения 

в природе;  

Развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой, осознание ее 

облагораживающего воздействия;  

Развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению;  

Развивать эмоционально - доброжелательное отношение к природе, духовно- 

нравственные и эстетические чувства.  

  

№  Мероприятие  Сроки  Участники  Ответственный  

1.  Общешкольное родительское 

собрание «Об особенностях 

образовательного  процесса в 

2019-2020 учебном году»  

Сентябрь  5-9  Администрация 

2.  Уборка  урожая сентябрь 5-9 Кл. рук 

3.  Экологический трудовой десант 

по уборке пришкольной 

территории  

апрель  5-9  Кл. рук.  

4.  Всемирный день отказа от 

курения 

ноябрь 5-9 Кл.рук 

 .5  Участие в конкурсах по  

основам экологических 

знаний  

В течение 

года  

5-9  Учитель биологии 

Кл. руководители  

6.  Озеленение участка  Май  5-9  Учитель биологии  

7.  Анкетирование учащихся 

для определения уровня 

экологической культуры  

Май  5-9  Учитель биологии  

  

Планируемые результаты по формированию экологической культуры  

  

• Приобретение новых умений и навыков по охране окружающей среды;  

• Овладение учащимися знаниями и умениями для рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды;  

• Соблюдение норм и правил поведения в природе;  

• Привитие любви к родному краю, формирование бережного отношения к природе.  

• Применение полученных знаний на практике;  

• Осуществление природоохранных работ, деятельности по улучшению состояния 

окружающей среды своей местности.  

• Понимание значения природы для общества, пониманию, что природа - основной 

источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей человека, 

осмыслению необходимости ответственного отношения к ней.  
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План организации спортивно-оздоровительной работы  

  

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовки обучающихся 5-9 классов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение, укрепление здоровья и 

формирование культуры здоровья у обучающихся. 

 Задачи: 
    формировать у обучающихся осознанное отношение к ЗОЖ;  

 организовать агитационно-массовую и оздоровительную работу; 

   проводить соревнования по различным видам спорта. 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

 физкультминутки, паузы во время уроков; 

 подвижные игры на переменах. 

 

2. Внеклассные формы занятий физической культурой и    спортом: 

 занятия в группах ОФП; 

 занятия в спортивных секциях; 

 групповые занятия обучающихся по месту жительства; 

 занятия в группе продленного дня. 

 

3. Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные   мероприятия:  

  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Осенний кросс сентябрь учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

2. Игра «Снайперы» 5-7 

классы. 

октябрь совет физкультуры, 

учитель физкультуры,  

кл. руководители 

3. Первенство школы по 

шашкам 

октябрь Наговицына Т.В, 

учитель физкультуры,  

кл. руководители 

4. Баскетбол 5-7 классы;  

8-11 классы 

ноябрь совет физкультуры, 

учитель физкультуры,  

кл. руководители 

5. Первенство школы по 

стрельбе. 

декабрь учитель физкультуры, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

6. Лыжная комбинированная 

эстафета 

 

февраль 

совет физкультуры, 

учитель физкультуры,  

кл. руководители 

7. Легкоатлетический 

пробег 

апрель учитель физкультуры, 

педагог-организатор. 

8. «Эстафета Мира» май совет физкультуры, 

учитель физкультуры,  

кл. руководители 

        Дни Здоровья: 

1. Осенний турслет сентябрь педагог-организатор. 
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учитель ОБЖ 

2. Военно – патриотическая 

спортивная игра 

март педагог-организатор., 

учитель физкультуры, 

методисты ДК 

3. Всемирный день здоровья апрель педагог-организатор, 

учитель физкультуры. 

 

Разное: 

1.  Легкоатлетический 

пробег, посвященный ко 

Дню Знаний 

сентябрь учитель физкультуры 

2.  Туристические походы сентябрь учитель физкультуры, 

классные руководители 

3.  Настольный теннис октябрь учитель физкультуры 

    

2. 

Шахматы октябрь  учитель физкультуры 

3. Юношеское многоборье февраль учитель физкультуры 

4. Соревнования по мини-

лапте 

май учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

Планируемые результаты в ходе спортивно-оздоровительной деятельности  

 Сформированность потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом;  

 Формирование у  обучающихся здорового жизненного стиля, повышения уровня 

самооценки и выбора позитивных жизненных ориентаций;  

 Повышение уровня физического развития и физической подготовленности 

старшеклассников;  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 

 Ожидаемые результаты по программе формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне основного общего 

образования:  

• иметь ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

• осознавать ценность экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды;  

• иметь начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни;  

• знать о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического,       психического,       социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами;  

• знать правила экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни;  
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• уметь адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека;  

• иметь негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• иметь отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях;  

• уметь противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  

• понимать важность физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знать  и  выполнять  санитарно-гигиенические  правила; 

• уметь рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья.  

  

2.4 Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. 
 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 
 
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 
 
• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 

от 
 
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 
 
• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
 
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 
 
• Уставом Школы 
 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 
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и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР: 

• обучение в общеобразовательном классе по АООП; 
 
• обучение   по   индивидуальным   программам   с   использованием   надомной   и   (или) 
 
дистанционной формы обучения; 
 
• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы. 
 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
 
• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 
 
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению); 
 

 

 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме  

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая коррекция 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; 
 
              *  коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 
 
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся, 
 
ребенка с ЗПР (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с ЗПР, 

одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения 

Школы варьируется по необходимости. 
 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП ООО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, социальной адаптации. 
 
Задачи программы: 
 
• своевременное выявление детей с ЗПР; 
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• определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии; 
 
• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 
• создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся 

АООП ООО, их интеграции в Школе; 

 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 
 
физического развития, индивидуальных возможностей; 
 
• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия 
 
(занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического развития, 

оказанию помощи в освоении АООП ООО; 
 
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 
 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) 
 
детей указанной категории, обучающихся с ЗПР по социальным, правовым и другим вопросам. 
 
 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 
• Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 
 
 

 

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 
 
и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности. 
 
• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
 
• Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
 
• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
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выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
 
(классы, группы). 
 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии 

с рекомендациями ПМПК. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, 

эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 

коррекции нарушений чтения и письма. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 
 
1. Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).  

Результат: 
 
оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 
 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 
 
Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
 
3. Этап    диагностики    коррекционно-развивающей    образовательной    среды    (контрольно- 
 
диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 
 
 

4. Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).  

Результат: 
 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (конкретно ЗПР), 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа;
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 коррекционно-развивающая работа;
 

 

 консультативная работа;
 

 

 информационно-просветительская работа.
 

 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого - медико-педагогической помощи в условиях Школы. 
 
Диагностическая работа включает: 
 
• раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 
• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов Школы; 
 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 
 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
 
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования,  

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными  

         возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 

в      соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 
• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов); 
 
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 
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• коррекцию и развитие высших психических функций; 
 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 
 
• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 
Консультативная работа включает: 
 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся; 
 
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 
 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - 
 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке)  

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Школе 

обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагогов- психологов, 

учитель-дефектолог, учителей-логопедов) и школьного психолого-медико-педагогического 
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консилиума (далее - ПМПк), которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк 

является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

 План реализации программы коррекционной работы   

Цель Содержание  Формы и методы Сроки Ответственный  

 деятельности  работы    

 Диагностическое направление    

Своевременное Выявления  Стартовая психолого- Сентябрь Специалисты  

выявление детей, обучающихся с  медико-    

нуждающихся в особыми  педагогическая    

специализированной образовательным  диагностика    

помощи, и потребностями       

определение Направление на  Подготовка Сентябрь, Специалисты,  

характера и объема ПМПК  необходимой май и/или учителя,  

затруднений в   документации по ведущие  

освоении     необходимо коррекционные  

конкретными     сти занятия,  

обучающимися      классный  

образовательной      руководитель  

программы Мониторинг  Анализ По итогам Специалисты,  

 динамики  результатов 1,2 учителя,  

 развития  деятельности полугодия в классный  

 обучающихся,  обучающихся, рамках руководитель  

 успешности  успеваемости шПМПк   

 освоения    По   

 программы    четвертям   

 обучения       

 Проектирование  Анализ результатов Сентябрь, Специалисты,  

 и корректировка  исследования май и/или учителя  

 коррекционных    по   

 

 

 мероприятий    необходимо   

     сти   

 

 

 Коррекционно-развивающее направление   

Обеспечение Выбор и  Программа Сентябрь Специалисты,  

своевременной разработка  сопровождения  учителя  

специализированной оптимальных для  (перечень курсов    

помощи в освоении развития ребенка с  коррекционно-    

содержания ЗПР  развивающей    

образования и коррекционных  области)    

коррекции программ,      

недостатков в методик и      

познавательной и приемов обучения      

эмоционально- в соответствии с      

личностной сфере его      

детей с ЗПР образовательным      

 потребностями      

 Организация и  Программы Сентябрь Специалисты,  

 проведение  занятий  учителя  

 специалистами      

 индивидуальных и      
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 групповых       
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 коррекционно-    

 развивающих    

 занятий,    

 необходимых для    

 преодоления    

 нарушений    

 развития и    

 трудностей    

 обучения    

 Системное Занятия В течение Специалисты, 
 воздействие на  года учителя 
 учебно-    

 познавательную    

 деятельность    

 ребенка в    

 динамики    

 образовательного    

 процесса    

 Развитие Занятия, В течение Специалисты, 

 эмоционально- наблюдения года учителя 

 волевой и    

 личностной сферы    

 ребенка и    

 психокоррекция    

 его поведения    

 Консультативное направление   

Обеспечение Консультирование По запросам В течение Специалисты, 

непрерывности специалистами  учебного учителя 
специального педагогов  по  года  

индивидуального выбору  согласно  

сопровождения детей индивидуально  графику  

с ЗПР и их семей по ориентированных  консультаци  

вопросам реализации методов и  й  

дифференцированны приемов работы с    

х психолого- обучающимся с    

педагогических ограниченными    

условий обучения, возможностями    

воспитания, Консультативная Беседы с В течение Специалисты, 
коррекции, развития помощь семье по родителями учебного учителя 

и социализации выбору стратегии (законными года  

обучающихся воспитания и представителями) согласно  

 приемов обучающихся графику  

 коррекционного  консультаци  

 обучения ребёнка  й  

 с ограниченными    

 возможностями    

 здоровья    

 Дать Консультирование В течение Специалисты, 
 рекомендации обучающихся с ЗПР года учителя 

 обучающимся с    
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 ЗПР по выбору    

 стратегии    

 обучения и    

 поведения, исходя    

Основные требования к условиям реализации программы: 

 
 психолого-педагогическое обеспечение;

 
 

 программно-методическое обеспечение;
 

 

 кадровое обеспечение;
 

 

 материально-техническое обеспечение.
 

 
Психолого-педагогическое обеспечение 
 

• обеспечение   дифференцированных   условий   (оптимальный   режим   

учебных  нагрузок, 
 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
 

• обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  

направленность  учебно- 
 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;

 соблюдение 

 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 
 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

указанной категории 
 

обучающихся с ЗПР; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка); 
 

• обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  

охранительный  режим, 
 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ЗПР, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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Программно-методическое обеспечение 
 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
 

• адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, 

     *    коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, 
 

педагога-психолога, социального педагога. 
 
            Кадровое обеспечение 
 
В штатное расписание Школы введена ставка  педагога-психолога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

 

              Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, позволяющих 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 
 

• наличие кабинета для занятий с  педагогом-психологом 
 

• наличие безбарьерной среды. 
 
Информационное обеспечение 
  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 
 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 
 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АООП ООО. 
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2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР). 
 

3. Социальная адаптация обучающихся. 
 

   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. 

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. Предметные результаты 

определяются совместно с учителем – овладение содержанием АООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам Планируемые результаты коррекционной работы 

включают в себя описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а 

также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения. Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Учебный план основного общего образования 

  Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Люкская средняя общеобразовательная школа» основного общего образования 

для 5-9 классов разработан на основе нормативно-правовых документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- от 29 декабря 2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

- от 01 ноября 2011 №03-776 «О примерной основной образовательной 

программе основного общего образования»;  

- от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-  от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"; 

- от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

- писем Министерства образования и науки Российской Федерации:  

- от 25 мая 2015 г № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

- от 14 декабря 2016 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»;  

- писем Министерства образования и науки Удмуртской Республики:  

• от 22 августа 2014г. № 01-25/5173 «О перечне региональных учебников и 

учебных пособий»,  

• от 01 марта 2017 г. № 01/01 -32/1392 «Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС»  

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2019 года;  

                -СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и   

                 организации     
                обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  

                деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для   

                обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья"; 

 

                Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего   
                Образования обучающихся с  задержкой психического развития, одобренной 

решением    
                федерального учебно-  методического объединения по общему образованию 

(протокол от  



  

 

  92  

                22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Люкская 

средняя общеобразовательная школа».  

  
                АООП ООО  обучающихся с задержкой психического развития муниципального  
                бюджетного   
                общеобразовательного учреждения «Люкская средняя общеобразовательная 
школа»; 

 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Люкская средняя общеобразовательная школа»;  

 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 
изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81; 
 
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 
 

   Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития.  

  Продолжительность учебного года 34 учебные недели при шестидневной 

рабочей неделе. Продолжительность урока для 5-9 классов 40 минут.  

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет: для 5-7 классов - не более 6 

уроков в день, для 8-9 классов - не более 76 уроков в день.  

  Учебный план включает в себя обязательные предметные области и 
коррекционно- развивающую область. 

  
  Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения.  

  Обязательная часть представлена следующими учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (удмуртский)», «Родная литература 

(удмуртская)», «Английский язык», «Второй иностранный язык (немецкий)», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», 

«Физическая культура».  

  В обязательной части учебного плана в предметной области «Русский язык и 

литература» предусматривается изучение «Русского языка» (5 часов в неделю в 5 

классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе. 3 часа в неделю в 



  

 

  93  

8 классе и 3 часа в неделю в 9 классе) и «Литературы» (по 3 часа в неделю в 5,6, 9 

классах, по 2 часа в неделю в 7,8 классах).  

  Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (удмуртский)» (2 часа в неделю) и «Родная литература 

(удмуртская)» (1 час в неделю).  

  Предметная область «Иностранный язык» в школе представлена предметами 

«Иностранный язык (английский)» (3 часа в неделю) и «Второй иностранный 

язык (немецкий) в 7-9 классах (1 час в неделю). 

  В предметной области «Математика и информатика» в 5,6 классах изучается 

предмет «Математика» (5 часов в неделю), в 7-9 классах изучается три предмета: 

«Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю) и «Информатика» (1 

час в неделю).  

В область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 

час в неделю), «География» (1 час в неделю в 5,6 классах и 2 часа в неделю в 7-9 

классах).  

  В 5 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

один час выделен на изучение учебного предмета «Обществознание».      

  Введение данного предмета с 5 класса представляется наиболее целесообразным, 

так как предмет «Обществознание» носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. Задача 

направлена  на обеспечение преемственности по отношению к курсу 

«окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  

 

  Изучение естественно – научных предметов представлено предметами 

«Биология», «Физика», «Химия».  «Биология» изучается  в 5-9 классах (по 1 часу 

в неделю в 5-6 классах и по 2 часа в неделю в 7, 8, 9 классах). В 7 классе предмет 

«Биология» расширен на 1 час за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, так как учебная программа по биологии Сонина 

Н.И. «Концентрический курс», реализуемая в школе, рассчитана на 2 часа.  

   На изучение предмета  «Физика» в 7-9 классах отводится  по 2 часа в неделю в 

7,8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе, на предмет  «Химия» в 8,9 классах  по 2 

часа в неделю.  

  Предметная область «Искусство» на уровне основного общего образования 

реализуется через изучение предметов «Музыка» (5-8 классы) и 

«Изобразительное искусство» (5-7 классы) по 1 часу в неделю.  

  Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена двумя предметами «Физическая культура» в 5-

9 классах (по 3 часа в неделю) и «ОБЖ» в  8,9 классах (по 1 часу в неделю. 

  Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств учащихся, 

внедрение современных систем физического воспитания.  

  Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом 

«Технология» (2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе).    

  Изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах построено с учетом 

возможностей образовательного учреждения – наличия учебной мастерской и 

кабинета обслуживающего труда. Обязательный минимум содержания основных 
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образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений: «Индустриальные технологии» (мальчики) и 

«Технологии ведения дома» (девочки).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей). В 5, 6 классах представлена  курсами «Основы 

туризма», «Опасности повседневной жизни», основная задача которых 

направлена на необходимость  обеспечения  сохранности  жизни  и  здоровья  

учащихся,   формирования  навыков  здорового  образа  жизни  и  безопасной  

жизнедеятельности. В 9 классе представлена курсами «Практикум по 

математике»- 0, 5 часа, «Практикум по русскому языку» - 0, 5 часа, 

направленными на углубление и систематизацию базовых умений по программам 

русского языка и математики, в 8 классе – курсом «Черчение», направленным на 

развитие пространственных представлений, необходимых для творческой 

деятельности человека.   

 

  Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

изучается в рамках внеурочной деятельности. 

  В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы (федеральной «дорожной картой» по введению ФГОС), 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 года №1507-р у учащихся, начавших обучение 01.09.2015 года 

обучение в 5 классе, к окончанию курса основной школы в аттестате об основном 

общем образовании должны содержаться сведения о результатах изучения 

предмета «Второй иностранный язык». Часы на преподавание предмета «Второй 

иностранный язык» взяты из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

  Превышения максимально допустимой нагрузки нет.  

  Освоение образовательных программ в 5-8 классах сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится в 

апреле-мае без прекращения образовательной деятельности. Формы, сроки 

проведения и система оценок утверждаются на педагогическом совете. 

 

   При формировании учебного плана для обучения по адаптированным основным 
общеобразовательным программам основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья школа руководствуется 
требованиями, установленными примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программой основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15) и размещенной на сайте: 
fgosreestr.ru. В нашем варианте выбран вариант 7.1 АООП НОО. 

 

 АООП ООО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
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возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы, выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

Коррекционно-развивающие занятия «Чувствуем, познаем, размышляем» 

(коррекция познавательных процессов) 

Цель: коррекция высших психических функций, стимулирование познавательной 

активности обучающихся с ЗПР. Достижение поставленной цели предполагает 

решение следующих задач: 1. Развивать у школьников ВПФ: внимание (объём, 

концентрация, устойчивость), мышление (анализ, синтез, обобщение, сравнение); 

память (непроизвольную, произвольную, кратковременную, долговременную, 

слуховую, зрительную); восприятие, воображение.  

2. Повышать интерес учащихся к собственной деятельности и ее конечному 

результату.  

3. Формировать у школьников навыки самостоятельного выполнения заданий. 

Предлагаемые задания для выполнения представляются в различных формах: 

кроссворды; числовые филворды и головоломки; диарамные сканворды; 

сканворды- бумеранги; ключворды; ребусы; друдлы; картинки на отличие; 

смысловые ряды; логические задачи и загадки, графические диктанты, задания на 

отыскание слов в рядах букв, в предложениях -палиндромов, аксюморонов; 

составление изображений по координатам и клеточкам, картинок- по частям; 

решение числовых пирамид, буквенных лабиринтов; составление предложений 

из слов на одну и ту же букву; изображение эмоций на рисунках лиц; 

раскрашивание по памяти и др.  

                  Коррекционный курс "Речевая практика" 

(Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма). 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (лексикограмматической, синтаксической), а также 

связной устной и письменной речи. Занятия способствуют не только речевому 

развитию, но и коррекции речевых нарушений, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. В 

соответствии с этим определяются следующие задачи :  

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

 – коррекция недостатков грамматического строя речи;  

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической 

речи;  

– совершенствование коммуникативной функции речи;  
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– повышение мотивации речеговорения; 

 – обогащение речевого опыта;  

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;  

  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы. Коррекционная работа планируется во 

всех организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). Коррекционная работа реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. Также эта работа осуществляется в учебной 

внеурочной деятельности. В учебной внеурочной деятельности планируются 

коррекционные занятия со специалистами (логопед,  педагог-психолог) по 

программам индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий. Для развития 

потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  Механизм реализации программы 

раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи с программами коррекционно-

развивающих занятий, во взаимодействии разных педагогов (учителя,  педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (логопед, педагог-психолог) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.    

  Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

  составление программ и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
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Учебный план основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Люкская средняя общеобразовательная школа» для 5-9 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

(удмуртский)  
2 2 2 2 2 10 

Родная литература 

(удмуртская) 
1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий)  
 1 1 1 3 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра 
 

 3 3 3 9 

Геометрия 
 

 2 2 2 6 

Информатика 
 

 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 1 1 1 
 

 3 
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искусство 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 
 

  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 32 33 35 35 35 168 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   
 

   

Практикум по математике 
  

 
 

0,5 05 

Практикум по русскому языку 
  

 
 

0,5 05 

Черчение 
  

 1 
 

1 

Основы туризма 1 
 

 
  

1 

Опасности повседневной жизни 
 

1  
  

1 

  32 33 35 36 36 172 

 
    

 
 

Коррекционно-развивающая область 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия 

«Чувствуем, познаем, размышляем» 

(коррекция познавательных процессов) 
1 1 1 1 

 

1 5 

Коррекционный курс "Речевая практика" 

(Развитие письменной речи, коррекция нарушений 

чтения и письма). 

 

1 1 1 1 

 

1 
5 
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Формы, сроки  годовой промежуточной аттестации обучающихся 5-8 

классов 

 

Класс Предмет Форма Сроки Учитель 

 

5 класс 

Изобразительное 

искусство 

Тест Апрель-май  
Тронина Е.М. 

Русский язык Тест Апрель-май  
Наговицына Т.А. 

 

6 класс 

География Тест Апрель-май  Наговицына Т.В. 

Математика Тест Апрель-май  Власова Т.П. 

 

7 класс 

Обществознание Тест Апрель-май  Санникова Е.Г. 

Русский язык Тест Апрель-май  Наговицына М.М. 

 

8 класс 

Русский язык  Устное 

собеседование 

Апрель-май  
Наговицына М.М. 

Физическая 

культура 

Тест Апрель-май  
Дерендяев А.В. 

 

  Аттестация обучающихся проводится согласно Положению о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. В ходе аттестации проверяется соответствие знаний 

обучающихся требованиям образовательных программ, глубина и прочность 

полученных знаний, их практическое применение.  

Формы промежуточной аттестации рассматриваются на ШМО и принимаются на 

Педагогическом совете.  

  По остальным предметам учебного плана путем аналитического или 

статистического обобщения триместровых отметок успеваемости (накопительный 

подход к аттестации).  

 

3.2. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества.  

Воспитательная работа в школе с детьми с ЗПР рассматривается как 

наиболее важное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-

воспитательного процесса в культурной среде. Моделируемая нами 

культурная среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное 

саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на 

развитие их мышления, чувств и личного опыта.  

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, мы расширяем воспитательное пространство школы 

за счет дополнительного образования.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
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Время 

проведения  

Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День 

знаний 

Турслёт «Тропа безопасности» 

Акция «Внимание, дети» 

Октябрь  День самоуправления 

«Высокое званье-

учитель» 

Ноябрь  День народного единства.  

Декабрь  Чудеса под Новый год 

Январь  Акция «Во славу Отечества» 

Февраль  

Март  Конкурс фотографий «Ты одна такая-любимая, 

родная» 

Апрель  День здоровья  

Май  Уроки мужества.  

Мероприятия, посвященные дню 

Победы. Последний звонок.  

До свидания, школа! Здравствуй лето!  

                     Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся,  

развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к 

здоровому образу жизни.  

 Задачи внеурочной деятельности:  

- реализация индивидуальных потребностей обучающихся школы 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей;  

- обучение школьников способам овладения различными видами 

внеурочной деятельности;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- формирование и развитие детских коллективов, совместно 

участвующих в различных видах внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  
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 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству.  

 Общеинтеллект уальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить познавательную активность, любознательность.  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность 

следующими  и программами:  

Направления развития личности  Программы  

СПОРТИВНО-  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

Игровая подготовка  

ДУХОВНО-  

НРАВСТВЕННОЕ  

 ОДНКНР 

СОЦИАЛЬНОЕ 

 

Я- волонтёр 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ Шашки 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Мы-патриоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3. Система условий реализации Программы  

Кадровые условия обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной 

Программы  

Кадровый потенциал основного общего образования составляют педагоги, 

способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации Программы, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития; способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека 
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в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе 

в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию 

при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и 

выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально 

- педагогической компетентности педагога.  

  

Анализ образовательного пространства школы  

Одной из  направлений методической работы является тема 

«Совершенствование коррекционного образования через использование 

современных методов и приемов обучения». Работа ведется по следующим 

направлениям: организация учебного и воспитательного процессов, усиление их 

коррекционного потенциала, оздоровительная работа, скоординированная работа 

всех служб школы.  

Задачи поставленные перед коллективом:  

• информатизация как формирование информационной культуры, разработка 

комплекса мероприятий по обучению педагогов, обучающихся современным 

информационным технологиям, в том числе внедрение робототехники, 

вовлечение их в активное использование информационных технологий в 

учебном процессе; 

• организация психолого-педагогического сопровождения ученического 

коллектива для оказания помощи в разностороннем развитии личности 

учащегося и в подготовке их к самостоятельной жизни. 

• формирование учебной мотивации у обучающихся на уроках, 

совершенствование методов и приемов коррекционной работы по 

формированию умений и навыков обучающихся; 
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• создание безопасных условий для обучения и воспитания; 

• продолжение работы по профилактике правонарушений, токсикомании, 

алкоголизма обучающихся, пропаганде здорового образа жизни; 

• организация внеурочной деятельности по дополнительным программам; 

Данная тема находит отражение в решении образовательно-воспитательных 

задач с использованием таких форм методической работы, как открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, участие в конкурсах и конференциях различного уровня, 

в проведении предметных недель, в работе школьных методических объединений. 

Помимо этого каждый педагог на основании темы работы школы работает над 

своей методической темой.  

Между школой и Люкской врачебной амбулаторией заключен договор о 

взаимодействии. В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и 

классных часах с приглашением специалистов. На уроках применяются 

здоровьесберегающие технологии. Ежемесячно в школе проходят дни    

здоровья, спортивные соревнования.  

В учреждении существуют следующие меры безопасности: имеется тревожная 

кнопка, пожарная сигнализация, журнал учета посетителей. С учащиеся 

систематически проводятся беседы, инструктажи по технике безопасности, ПДД, 

тренинги. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности школы, 

Паспорт дорожной безопасности.  

  

Характеристика контингента учащихся  

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, 

что детям с с задержкой психического развития трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме 

того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами 

того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в массовой школе 

желаемых результатов.  

Учащемуся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития необходим хорошо структурированный материал, важно 

обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности 

испытали чувство     успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, 

вызывающим желание учиться.  

  

Характеристика режима образовательного 

процесса  

Режим работы школы – 6 дней.  

Начало занятий в 8.30 ч, окончание – 14.00 ч.  

Продолжительность урока: 40 мин  

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  

Период обучения – 4 учебные четверти, продолжительность учебного год 34 

недели.  
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Каникулы – не менее 30 дней.  

Объем максимальной учебн ой недельной нагрузки:  

 классы–32 часа, 6 классы– 33 часа, 7 класс - 35 часов, 8 класс - 36 часов, 9 

классы– 36 часов. 

 

Организация питания - в школе организовано двухразовое бесплатное питание – 

завтрак и обед.  

  

Кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Кадровое обеспечение:  

в состав педагогического коллектива входит 16 учителей, 2 воспитателя. 

Реализовать задачи обучения и воспитания способствует психолог, педагог-

организатор внеклассной и внешкольной работы с детьми,  преподаватель-

организатор ОБЖ.  Координацией и организацией учебно-воспитательной 

деятельности занимаются 4 заместителя директора. Общее руководство школой 

осуществляется директором. 

  В целом, весь коллектив имеет высшее педагогическое образование, средний 

возраст соответствует 45-55 годам, стаж работы – свыше 20 лет, основная часть 

коллектива имеет первую квалификационную категорию, а также аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.  

 В целях обеспечения высокого качества образования, развития личностных 

качеств, формирования творческой активности личности все педагогические 

работники систематически повышают  профессиональную квалификацию через 

курсы, в том числе курсы по инклюзивному образованию. 

  Таким образом,  школа обеспечена опытными, высококвалифицированными 

кадрами, готовыми к реализации образовательной программы школы. 

        

 Материально -техническое оснащение:   

 

  Под школу выделен земельный участок площадью 25289 кв.м.(свидетельство о 

государственной регистрации права от 9.10.2012 г.) 

  Организацию и ведение образовательной деятельности осуществляется на 

площадях, закрепленных за школой в соответствии с свидетельством на право 

оперативного управления от 14.05.2012 года (типовое двухэтажное здание в 

кирпичном исполнении). Площадь здания – 1815,4 кв.м. Проектная мощность – 

180 обучающихся в одну смену. Фактически в школе обучается 123 

обучающегося. 

  В школе оборудованы кабинеты для проведения занятий : 

1) учебные кабинеты – 12 каб., в том числе с интерактивной доской – 3 каб.; 

2) оборудованные кабинеты: 

- кабинет физики – 1 (лаборантская, лабораторное оборудование в целом 

соответствует учебной программе, физически устарело);  

- кабинет химии – 1 (лаборантская, лабораторное оборудование в целом 

соответствует учебной программе, физически устарело); 

- кабинет технологии (дев.) – 1 (7 швейных машин); 

- кабинет информатики – 1 (6 компьютеров); 

- мастерские: столярная, слесарная; 

       3) библиотека и читальный зал; 
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       4) спортивный зал.     

  Итого:  1348  кв.м. Площадь на одного обучающегося в учебных кабинетах 

составляет 11  кв.м., что соответствует требованиям.  

  Учебные классы и кабинеты в основном оснащены в соответствии с 

требованиями, предусмотренными государственным образовательным 

стандартам РФ и нормами оснащения учебных кабинетов. Три кабинета 

оборудованы интерактивными досками, в одном кабинете установлен проектор, в 

двух кабинетах есть плазменные мониторы.  

   

Материально-техническое  оснащение  позволяет  создать  необходимые  

условия для реализации образования.  

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в 

зависимости от специфических характеристик образовательного пространства 

школы.  

Таким образом, организация образования в школе строится на принципах 

личностно- ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования. В данной адаптированной основной 

образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива:  

• обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования;  

• создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• реализация дополнительного образования через систему внеклассной и 

внешкольной деятельности;  

• обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

учащихся;  

• создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах коррекционного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков:  

• педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии 

с требованиями образовательных программ;  

• психологическая работа , обеспечивающая коррекционную направленность 

обучения и воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного 

пространства школы;  

• дополнительное образование;   

• воспитательная работа , обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности;  

• внедрение здоровьесберегающих технологий , обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни.  
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3.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Учебно-методический  комплект в Приложении 2. 

 

  Учебно-методическое  обеспечение реализации образовательной программы, 

прежде всего, должно быть направлено на обеспечение  широкого, постоянного и 

устойчивого  доступа для всех участников  образовательных отношений к любой 

информации. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, ведёт 

постоянную работу по обеспечению учебниками и учебниками с 

электронными  приложениями, являющимися их составной частью,  учебно-

методической литературой и материалами  по всем учебным дисциплинам.  

  Школа  обеспечена  учебниками,  учебно-методической  литературой  и  

материалами  по  всем  учебным  предметам. 

  Обеспеченность образовательной деятельности учебной и учебно-методической 

литературой составляет 100%. 

   В МБОУ «Люкская средняя школа» имеется библиотека. Она расположена на 

втором этаже здания школы в приспособленном помещении  общей площадью 27,2 

кв. метров. В библиотеке оборудованы специальные места для пользователей – 6 

посадочных мест, из них 2 места оборудованы компьютерами с выходом в 

Интернет. Для пользователей библиотеки  оформлены отдельно стеллажи по 

отечественной, зарубежной, детской, методической и удмуртской  и справочной 

литературе. Оформлены информационные уголки для пользователей библиотеки: 

«Чтение – лучшее учение», «Береги книгу – книга твой друг»,  «Азбука здоровья» 

(постоянно обновляется), уголок «Библиотека для читателя». Оформлено рабочее 

место библиотекаря. Библиотечное обслуживание пользователей (выдача печатных 

документов, учебников, медианосителей на возвратной основе) осуществляется 

через абонемент. 

  Организует работу информационно-библиотечного центра и читального зала один 

работник – библиотекарь,  имеющая специальное среднее образование.  

  Библиотека работает по плану, утверждаемому директором школы.  

  Библиотека – важное звено в структуре школы. От его фондов, 

библиографической работы, работы библиотекаря с читателем во многом зависит 

уровень развития читательской компетентности учащихся. Поэтому вся 

деятельность библиотеки направлена на обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и учителей. 

  Основными направлениями работы библиотеки являются: 

1.Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитие его творческого потенциала. 

3. Развитие у детей интереса к книге и стремления к чтению, воспитание культуры 

чтения. 

4. Содействие повышению методического и педагогического мастерства учителей 

путем пропаганды педагогической литературы и информации о них. 

  Ядро библиотеки  составляет книжный фонд. Формирование полноценного фонда 

является одним из главных направлений деятельности библиотеки. 

 

    Финансовые условия обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  
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Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В своей образовательной деятельности, 

направленной на гармоничное развитие личности ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья, учителя используют следующие 

педагогические технологии:  

Традиционные технологии (обязательные этапы на уроке):  

 проверка усвоения пройденного;  

 объяснение нового материала;  

 закрепление полученных знаний;  

 домашние задания  

  

Технологии интерактивных форм и 

методов обучения:   проблемные уроки;  

 уроки – рассуждения и т.д.  

  IT - технологии;  

 поисковый метод;  

 проектная технология;  

 работа в парах и группах;  

  

3.5. Календарный учебный график 

Приложение 3 

6. Контроль и управление реализацией 

Программы  

  

Контроль реализации образовательной программы основывается на 

системе управления Школой, исходит из необходимости постоянно 

осуществлять научно- педагогический поиск в выбранном направлении, 

корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного 

процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития обучающихся соответствующим 

требованиям, предъявляемым к коррекционному образованию и 
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позволяющие создать гуманную лечебно- оздоровительную, коррекционно-

развивающую образовательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля:  

• Контроль за реализацией прав обучающихся на образование;  

• Контроль уровня образованности и воспитанности обучающихся;  

• Сбор, обработка информации, ее анализ, систематизация, отслеживание, 

выявление состояния учебно-воспитательного процесса с целью 

дальнейшего совершенствования деятельности;  

• Оказание методической помощи  учителям  и  воспитателям  в  

совершенствовании и развитии профессионального мастерства;  

• Изучение и распространение опыта работы;  

• Контроль за выполнением плана работы школы и исполнение 

принимаемых управленческих решений.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного 

контроля позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного 

пространства школы. Проводимый в рамках внутришкольного контроля 

мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 

развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста 

профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования, выбор форм, средств и методов обучения.  

 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет 

достижение всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его 

психофизическим возможностям.  

Внутришкольный контроль за образовательным процессом 

осуществляется по традиционным направлениям: Учебно-

воспитательный процесс:  

• Контроль за выполнением программы Всеобуча;  

• Контроль за реализацией права обучающихся на получение образования;  

• Контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации 

обучающихся;  

• Контроль   за  состоянием  преподавания  учебных дисциплин, 

выполнение учебных программ;  

• Контроль за качеством ЗУН обучающихся;  

• Контроль за внеклассной работой по предметам.  

  

Педагогические кадры:  

• Контроль за выполнением решений и нормативных документов выше 

стоящих органов;  

• Контроль за выполнением решений педагогических советов;  
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• Контроль за работой ШМК;  

• Контроль за самообразованием педагогов;  

• Контроль за состоянием методической работы;  

• Контроль за повышением квалификации педагогов.  

• Учебно-материальная база:  

• Контроль за ведением документации;  

• Контроль за работой учебных кабинетов;  

• Контроль за рациональным использованием наглядных пособий и ИКТ;  

• Контроль за совместной работой школы и общественности; 

• Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий  

  

План работы внутришкольного контроля является неотъемлемой 

частью годового плана работы школы. Формирование плана 

внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 

диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной 

деятельности школы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Приложение 1  

Список рабочих программ педагогов основного общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

  

Предмет Название рабочей программы 

Русский язык 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку 

для обучающегося 6 класса 

Литература 
Адаптированная рабочая программа по литературе для 

обучающегося 6 класса 

Родной язык 

(удмуртский) 

Адаптированная рабочая программа породному языку 

(удмуртскому) для обучающегося 6 класса 

Родная литература 

(удмуртская) 

Адаптированная рабочая программа по родной 

литературе (удмуртской) для обучающегося 6 класса 

Иностранный язык 

(английский) 

Адаптированная рабочая программа по иностранному 

языку (английскому) для обучающегося 6 класса 

Математика 
Адаптированная рабочая программа по математике для 

обучающегося 6 класса 

История России. 

Всеобщая история 

Адаптированная рабочая программа по истории  для 

обучающегося 6 класса 

Обществознание 
Адаптированная рабочая программа по обществознанию 

для обучающегося 6 класса 

География 
Адаптированная рабочая программа по географии для 

обучающегося 6 класса 

Биология 
Адаптированная рабочая программа по биологии  для 

обучающегося 6 класса 

Музыка. 

 

Адаптированная рабочая программа по музыке  для 

обучающегося 6 класса 

Изо 

 

Адаптированная рабочая программа по 

изобразительному искусству  для обучающегося 6 

класса 

Технология 
Адаптированная рабочая программа по технологии  для 

обучающегося 6 класса 

ОБЖ 
Адаптированная рабочая программа по ОБЖ для 

обучающегося 6 класса 

Физическая культура 
Адаптированная рабочая программа по физической 

культуре для обучающегося 6 класса 
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 Приложение 2.  

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС в (2019 – 2020 уч. год)(с удм. яз. 

и лит.) 

к

л

а

с

с 

учебный 

предмет 

(наименование 

УМК*) 

Учебно-методический комплекс 

Номер в 

«Федеральн

ом перечне 

учебников» 

Название учебника, автор, издательство, год 

издания 
 

Русский язык  

5 Русский язык 
Русский язык. Под ред. Разумовской  М.М., 

М.,,Дрофа,, 2014г. 
1.2.1.1.4.1 

6 Русский язык 
Русский язык. Под ред. Разумовской М.М., 

М.,,Дрофа,, 2015г. 
1.2.1.1.4.2 

7 Русский язык 
Русский язык. Под ред. Разумовской М.М., 

М.,,Дрофа,, 2017г. 
1.2.1.1.4.3. 

8 Русский язык 
Русский язык. Под ред. Разумовской М.М., 

М.,,Дрофа,, 2019г. 
1.2.1.1.4.4. 

9 Русский язык 
Русский язык. Под ред. Разумовской М.М., 

М.,,Дрофа,, 2019г. 
1.2.1.1.4.5. 

Литература  

5 Литература 

Литература (1-2 части). Коровина В.Я. и 

др.,М.,,Просвещение,, 2015г. 

 

1.2.1.2.2.1 

6 Литература 
Литература (1-2ч) Полухина В.П. и др., 

М.,,Просвещение,, 2015г. 
1.2.1.2.2.2. 

7 Литература 
Литература (1-2ч.) Коровина В.Я. и др., 

М.,,Просвещение,, 2016г. 
1.2.1.2.2.3. 

8 Литература 
Литература (1-2ч.) Коровина В.Я. и др., 

М.,,Просвещение,, 2018 г. 
1.2.1.2.2.4. 

9 Литература 
Литература (1-2ч.) Под ред. Коровиной В.Я. 

М.,,Просвещение,, 2019г. 
1.2.1.2.2.5. 

Физика  

7 Физика Физика. Перышкин А.В., М.,,Дрофа,, 2016г. 1.2.5.1.7.1 

8 Физика Физика. Перышкин А.В., М.,,Дрофа,, 2019г. 1.2.5.1.7.2 

9 Физика 
Физика. Перышкин А.В., Гутник 

Е.М.,М.,,Дрофа,, 2019г.. 
1.2.5.1.7.3 

Химия  

8 Химия Химия. Габриелян О.С. М.,,Дрофа,, 2014г. 1.2.4.3.1.2. 

9 Химия Химия. Габриелян О.С., М.,,Дрофа,, 2014г. 1.2.4.3.1.3. 

ОБЖ  

5 ОБЖ 
ОБЖ. Под ред. Латчука В.Н., М. «Дрофа», 

2015 г. 
1.2.7.2.2.1 

6 ОБЖ 
ОБЖ. Под ред. Латчука В.Н., М.: Дрофа, 2016 

г. 
1.2.7.2.2.2 

7 ОБЖ ОБЖ. Под ред. Латчука В.Н., М.: Дрофа, 2017г. 1.2.7.2.2.3 

8 ОБЖ ОБЖ. С.И.Вангородский, М.И.Кузнецов, 1.2.7.2.2.4 
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В.Н.Латчук, М. «Дрофа», 2019г. 

9 ОБЖ 
ОБЖ. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. М.: «Дрофа», 2018г. 
1.2.7.2.2.5 

Биология  

5 Биология 
Биология. Сонин Н.И.,Плешаков А.А., 

М.,,Дрофа,, 2016г. 
1.2.4.2.9.1 

6 Биология Биология. Сонин Н.И., М.,,Дрофа,, 2014 г. 1.2.4.2.9.2 

7 Биология 
Биология. Захаров В.Б., Сонин Н.И., 

М.,,Дрофа,, 2017г. 
1.2.4.2.9.3. 

8 Биология 
Биология. Человек. Сонин Н.И., Сапин М.Р., 

М.,,Дрофа,, 2018г. 
1.2.4.2.9.4. 

9 Биология 
Биология. Мамонтов С.Г. и др., М.,,Дрофа,, 

2018г. 
1.2.4.2.9.5. 

География  

5 География 
География.  Баринова И.И., Плешаков А.А, 

М.,,Дрофа,, 2016г. 
1.2.2.4.2.1 

6 География 
География.Герасимова Т.П.,Неклюкова Н.П., 

,,Дрофа,, 2014г. 
1.2.2.4.2.2 

7 География 
География. Коринская В.А. и др., М.,,Дрофа,, 

2017г. 
1.2.2.4.2.3. 

8 География География. Баринова И.И., М.,,Дрофа,, 2018г. 1.2.2.4.2.4. 

9 География 
География. А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, 

Э.В.Ким., М. «Дрофа», 2019г. 
1.2.3.4.2.4 

Обществознание (включая экономику и право)  

5 Обществознание 
Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н., 

М.,,Просвещение,, 2014г. 
1.2.2.3.1.1 

6 Обществознание 
Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н., 

М.,,Просвещение,, 2014г. 
1.2.3.3.1.1 

7 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н., 

М.,,Просвещение,, 2016г 
1.2.3.3.1.2 

8 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н., 

М.,,Просвещение,, 2016г. 
1.2.3.3.1.3 

9 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н., 

М.,,Просвещение,, 2018г. 
1.2.3.3.1.4 

Физическая культура  

5 
Физическая 

культура 

Физическая культура.5-7 классы  Под ред. 

Виленского М.Я., М.,,Просвещение,,2014г. 
1.2.8.1.1.1 

6 
Физическая 

культура 

Физическая культура.5-7 классы  Под ред. 

Виленского М.Я., М.,,Просвещение,,2014г. 
1.2.8.1.1.1 

7 
Физическая 

культура 

Физическая культура.5-7 классы  Под ред. 

Виленского М.Я., М.,,Просвещение,,2014г. 

1.2.8.1.1.1 

 

8 
Физическая 

культура 

Физическая культура. 8-9 классы Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.,,Просвещение,, 2014г. 
1.2.8.1.1.2 

9 
Физическая 

культура 

Физическая культура.8-9 классы  Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.,,Просвещение,, 2014г. 
1.2.8.1.1.2 
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Геометрия  

7 Геометрия 
Геометрия 7-9. Атанасян  Л.С. и др., 

М.,,Просвещение,, 2016 г. . 

1.2.3.3.2.1 

 

8 Геометрия 
Геометрия 7-9. Атанасян  Л.С. и др., 

М.,,Просвещение,,  2014г. 
1.2.3.3.2.1 

9 Геометрия 
Геометрия 7-9. Атанасян  Л.С. и др., 

М.,,Просвещение,,  2014г. 

1.2.3.3.2.1 

 

История  

5 

История России. 

Всеобщая 

история. 

История древнего мира. Вигасин А.А. и др., 

М.,,Просвещение,, 2013г. 
1.2.3.2.1.1. 

6 

История России. 

Всеобщая 

история. 

История средних веков. Агибалова 

Е.В.,Донской Г.М. М.,,Просвещение,, 2015г. 
1.2.3.2.1.2. 

6 

История России. 

Всеобщая 

история. 

История России (I, IIч.) под ред 

А.В.Торкунова, М.:Просвещение, 2016г. 
1.2.3.1.2.1 

7 

История  

России. 

Всеобщая 

история 

История России (1,2 ч.) под ред. 

А.В.Торкунова, М. «Просвещение», 2017 г. 
1.2.3.1.2.2 

7 История 
История нового времени 1500-1800гг. 

Юдовская А.Я. и др., М.,,Просвещение,, 2017г. 
1.2.3.2.1.3. 

8 История 
История России (1,2 ч.) под ред. Торкунова 

А.В., М. «Просвещение» 
1.2.3.1.2.3 

8 История 
История нового времени 1800-1900гг., 

Юдовская А.Я. и др. М.,,Просвещение,, 2018г. 
1.2.3.2.1.4. 

9 История 
История России (1,2 ч.) под ред. Торкунова 

А.В., М. «Просвещение», 2018г. 
1.2.3.1.2.4 

9 История 

Всеобщая  история. Новейшая история.  О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, 

М.:Просвещение, 2016г. 

1.2.2.2.1.5 

Английский язык  

5 
Английский 

язык 

Английский язык. Биболетова М.З. и др., 

Издательство ,,Титул,, 2015г. 
1.2.2.1.3.1 

6 
Английский 

язык 

Английский язык. Биболетова М.З. и др., 

Издательство ,,Титул,, 2015г. 
1.2.2.1.3.2 

7 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Английский язык. Биболетова М.З. и др., 

Издательство ,,Титул,, 2014г. 
1.2.2.1.3.3 

8 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Английский язык. Биболетова М.З. и др., 

Издательство ,,Титул,, 2014г. 
1.2.2.1.3.4 

9 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Английский язык. ,Биболетова М.З. и др., 

Издательство ,,АСТ-Пресс,, 2015г. 
1.2.2.1.3.5 

Математика  

5 Математика Математика. Виленкин Н.Я. и др., 1.2.4.1.4.1 
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М.,,Мнемозина,, 2013г. 

6 Математика 
Математика. Виленкин Н.Я. и др., 

М.,,Мнемозина,, 2013г. 
1.2.4.1.4.2 

Алгебра  

7 Алгебра 
Алгебра. Под ред. Теляковского С.А., 

М.,,Просвещение,, 2017г. 
1.2.4.2.4.1 

8 Алгебра 
Алгебра. Под ред. Теляковского С.А., 

М.,,Просвещение,, 2017г. 
1.2.4.2.4.2 

9 Алгебра 
Алгебра. Под ред. Теляковского С.А., 

М.,,Просвещение,, 2018г. 
1.2.4.2.4.3 

Удмуртская литература  

5 

Родная  

литература 

(удмуртская) 

Удмурт   литература. Ившин В.Н., Федорова 

Л.П., Ижевск ,,Удмуртия,, 2014г. /Учебное 

пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01-

25/5173 

6 

Родная  

литература 

(удмуртская) 

Удмурт литература. Ушаков Г.А. и др., 

И.,,Удмуртия,, 2016г. /Учебное пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01-

25/5173 

7 

Родная  

литература 

(удмуртская) 

Удмурт литература.  Арекеева С.Т., 

И.,,Удмуртия,, 2004г. /Учебное пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01-

25/5173 

8 

Родная  

литература 

(удмуртская) 

Удмурт литература.  Шкляев А.Г., 

И.,,Удмуртия,, 2006г. /Учебное пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01-

25/5173 

9 

Родная  

литература 

(удмуртская) 

Удмурт литература.  Шибанов В.Л., 

И.,,Удмуртия,, 2007г. /Учебное пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 
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образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01-

25/5173 

Удмуртский язык  

5 
Удмуртский 

язык 

Удмурт кыл. Вахрушева Л.В., Горбушина Г.В. 

но мукетъёсыз, И.,,Удмуртия,, 2014г. /Учебное 

пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01 

6 
Удмуртский  

язык 

Удмурт кыл. Вахрушева Л.В., Горбушина Г.В.  

но мукетъёсыз, И. «Удмуртия», 2016 г. 

/Учебное пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01 

7 
Родной  язык 

(удмуртский) 

Удмурт  кыл. Вахрушева Л.В., Никольская 

Г.Н., Тараканов И.В. и др., И.,,Удмуртия,, 

2017г. /Учебное пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01 

8 
Родной  язык 

(удмуртский) 

Удмурт кыл.  Вахрушева Л.В., Горбушина 

Г.В., Ермокина Н.А. и др., И.,,Удмуртия,, 

2017г. /Учебное пособие/ 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01 

9 
Родной  язык 

(удмуртский) 

Удмурт кыл.  Вахрушева Л.В.,Горбушина Г.В., 

Ермокина Н.А., Широбокова С.Н., 

И.,,Удмуртия,, 2018г  /Учебное пособие/. 

Приложение 

к письму 

Министерст

ва 

образования 

и науки УР 

от 22 августа 

2014г. № 01 

Информатика и ИКТ  

7 Информатика. 
Информатика. Босова Л.Л.,Босова А.Ю., 

БИНОМ, 2014г., 2017 г. 

 

1.2.4.4.1.1 

8 Информатика. 
Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

БИНОМ ,,Лаборатория  знаний,, 2014г. 
1.2.4.4.1.2 
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9 
Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ (1-2 части) . Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., М. ,,БИНОМ,, 2018г. 
1.2.4.4.1.3 

Технология  

5 
Технология 

(мальчики) 

Технология.Индустриальные технологии. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 г. 

1.2.6.1.6.2 

5 
Технология 

(девочки) 

Технология. Технологии ведения дома. Синица 

Н.В.,Симоненко В.Д., М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015г. 

1.2.6.1.6.1 

6 
Технология 

(мальчики) 

Технология.Индустриальные технологии. 

Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д., М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015 г. 

1.2.6.1.6.4 

6 
Технология(дев

очки) 

Технология. Технологии ведения дома. Синица 

Н.В.,Симоненко В.Д., М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2014г. 

1.2.6.1.6.3 

7 
Технология(мал

ьчики) 

Технология .Индустриальные технологии. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2017 г. 

1.2.6.1.6.6. 

7 
Технология 

(девочки) 

Технология. Технологии ведения домаСиница 

Н.В.,Симоненко В.Д.,М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2017г. 

1.2.6.1.6.5. 

8 Технология 

Технология.  Симоненко В.Д.,Электов А.А., 

Гончаров Б.А. и др. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016г.. 

1.2.6.1.6.7 

8 Технология 

Технология. Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д. и др. М. «Вентана-Граф», 

2018 г. 

1.2.6.1.5.4 

  Второй   иностранный язык   (немецкий)  

7 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный 

язык) 

Немецкий язык (второй иностранный язык)  

Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л. и др. М. 

«Просвещение», 2019г. 

1.2.2.2.3.1 

8 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный 

язык) 

Нем ецкий язык (второй иностранный язык).  

Аверин М.М.. Джин Ф., Рорман Л. и др. М. 

«Просвещение», 2019г. 

1.2.2.2.3.1 

9 

Немецкий язык 

(второй 

иностранный 

язык) 

Немецкий язык (второй иностранный язык). 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  и др. М. 

«Просвещение»,2019г. 

1.2.2.2.3.1 

  Изобразительное искусство  

5 
Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство: декоративно-

прикладное искусство в жизни человека.Под 

ред.Неменского:ГоряеваН.А.,Островская 

О.В.,М.:Просвещение,  2014г. 

1.2.6.1.1.1 

6 
Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. Под ред. Неменского 

Б.М.,(Неменская Л.А.) М.:Просвещение, 2014г. 

1.2.6.1.1.2 

7 
Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Питерских 

А.С.,Гуров Г.Е.,М.:Просвещение,  2014г. 

1.2.6.1.1.3 
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Музыка 

5 Музыка 
Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

М.:Просвещение, 2014г. 
1.2.6.2.1.1 

6 Музыка 
Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

М.:Просвещение, 2014г. 
1.2.6.2.1.2 

7 Музыка 
Музыка. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

М.:Просвещение, 2014г. 
1.2.6.2.1.3 

8 Музыка 
Музыка. 8 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,  

М. «Просвещение», 2019г. 
1.2.6.2.1.4 

 

Примечание: По учебникам  химии, ОБЖ, биологии, технологии,  географии 

(5,6,7,8 классы),ОРКСЭ (4,5 классы),  русский язык (11 класс), немецкий язык 

(10,11 классы) №№  по ФПУ  из « Федерального перечня  учебников» 

утвержденного от 31 марта 2014г. приказом  № 253, но  по этим учебникам 

образовательные организации вправе заниматься в течение 3-х  лет  после выхода 

нового приказа по ФПУ от 28.12.2018г. №345. 
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