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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования детей с

задержкой  психического  развития  –  это  учебно-методическая  документация,  определяющая
рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объём и содержание
образования, планируемые результаты освоения  образовательной программы, примерные условия
образовательной  деятельности,  включая  примерные  расчёты  нормативных  затрат  оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы. В структуру адаптированной
основной  образовательной  программы  включаются:  примерный  учебный  план,  примерный
календарный  учебный  график,  примерные  рабочие  программы  учебных  предметов  и  иные
компоненты, а так же оценочных и методическихматериалов.

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования детей с
задержкой  психического  развития  разработана  на  основе  федерального  государственного
образовательногоСтандарта.

В адаптированной основной образовательной программе основного общего образования детей
с задержкой психического развития используются следующие сокращения:

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего

образования;
ООП – основная образовательная программа;
АООП – адаптированная основная образовательная программа;
АООП  ООО  –  адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего

образования;
ОО – образовательная организация; ЗПР – задержка психического развития;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
ОпределениеиназначениеАООПосновногообщего  образования  учащихся  с  задержкой

психического развития 
Адаптированнаяпрограммадлядетейсзадержкойпсихического  развития  —

этокомплекснаяпрограмма,направленнаянаобеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и
(или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи детям
этой  категории  в  освоенииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования учащихся с
задержкой  психического  развития  самостоятельно
разрабатываетсяиутверждаетсяорганизацией,осуществляющей  образовательнуюдеятельность  в
соответствиис  федеральным государственным образовательным стандартом  основного   общего
образования  для  учащихся  с  задержкой  психического  развития  и  с  учетом  примерной
адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  детей  с
задержкой психическогоразвития.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
учащихся  с  задержкой психического развития  определяет содержание  образования,  ожидаемые
результаты и условия ее реализации.

Нормативные документы для разработкиАООП
Нормативно-правовую  базу  разработки  АООП  НОО  учащихся  с  задержкой  психического

развития составляют:
- ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«Обобразованиив Российской Федерации» № 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от07.05.2013№ 99-ФЗ, от 23.07.2013 №4 ФЗ);
- Федеральныйгосударственныйстандарт основного общего образования;
-  Нормативно-методическиедокументыМинобнаукиРоссийской

Федерацииидругиенормативно-правовыеактывобластиобразования;
- Устав МБОУ «Нижнегорская школа-лицей № 1».

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительнаязаписка

Цель  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  основного
общегообразования.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
учащихся  с  задержкой  психического  развития  направлена  на  формирование  у  них  общей
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культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие  их личности  (нравственное,  эстетическое,
социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебнойдеятельностью.

Психолого-педагогическаяхарактеристика учащихся с задержкой психическогоразвития.
Учащиеся  с  задержкой  психического  развития  –  это  дети,  имеющие  недостатки  в

психологическом  развитии,  подтверждённые  психолого-медико-педагогической  комиссией  и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Категория учащихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди
детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа учащихся. Среди причин возникновения ЗПР могут
фигурировать  органическая  и/или  функциональная  недостаточность  центральной  нервной
системы,  конституциональные  факторы,  хронические,  соматические  заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.

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

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)
нарушения, но и от качествапредшествующего обучения и воспитания.

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально
развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно  легко  устранимые  трудности,  до
учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
поведенческой  сфер  личности.  От  обучающихся,  способных  при  специальной  поддержке  на
равных обучаться  совместно со  здоровыми сверстниками,  до обучающихся,  нуждающихся при
получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.

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

Дифференциация образовательных программ основного общего образования учащихся с ЗПР
должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с характером и
структурой  нарушения  психического  развития.  Задача  разграничения  вариантов  ЗПР  и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для
рекомендации  обучения  по  адаптированной  основной  образовательной  программе  основного
общего образования могут быть представлены следующим образом.

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

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

К общим потребностямотносятся:
– Выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего

преемственность между начальной школой и переходом на обучение в основнуюшколу.
– Обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,

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

– Раннее получение специальной помощи средствамиобразования;
– Психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  взаимодействия

семьи и образовательнойорганизации;
– Постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы

образовательнойорганизации.
Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную

образовательную  программу  основного  общего  образования,  характерны  специфические
образовательные потребности:

– Возможно  увеличение  сроков  освоения  адаптированной  основной
образовательнойпрограммы;

Принципыиподходыкформированиюадаптированной основной образовательнойпрограммы
В основу разработки АООП ООО учащихся с  задержкой психического развития заложены

дифференцированный  и  деятельностный  подходы.  Возможность  реализовать  индивидуальный
потенциал развития.

Дифференцированный  подход  к  построению  АООП  ООО  для  обучающих  с  задержкой
психического  развития  предполагает  учёт  их  особых  образовательных  потребностей,  которые
проявляются  в  неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания  образования.  Это
обусловливает  необходимость  создания  разных  вариантов  образовательной  программы,  в  том
числе  и  на  основе  индивидуального  учебного  плана.  АООП  ООО  создаётся  в  соответствии  с
дифференцированно  сформулированными  требованиями  в  ФГОС  ООО  учащихся  с  задержкой
психического развития к:

– структуре образовательнойпрограммы;
– условиям реализации образовательнойпрограммы;
– результатамобразования.
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ

обеспечивает разнообразие содержания, предоставление обучающимся с задержкой психического
развития  Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  процесса  обучения  и
воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной  деятельности  с  учётом  общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушеннымразвитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающегося  с  задержкой  психического  развития  детей  школьного  возраста  определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающегося,
обеспечивающий овладениеимисодержаниемобразования.

В  контексте  АООП  ООО  для  учащихся  с  задержкой  психического  развития  реализация
деятельностного подхода обеспечивает:

– Придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера;
– Прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых
образовательныхобластях;

– Существенное повышение мотивации и интереса  к учению,  приобретение нового опыта
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деятельности иповедения;
– Обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе

формирования  универсальных  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только  успешное
усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических  результатов),
позволяющих  продолжить  образование  на  следующей  уровне,  но  и  жизненной  компетенции,
составляющей основу социальнойуспешности.

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

– принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования  (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников идр.);

– принцип  учёта  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностейобучающихся;

– принцип коррекционной направленности образовательногопроцесса;
– принцип развивающей направленности образовательного  процесса,  ориентирующий  его

на развитие  личности  обучающегося  и  расширениеего
– «зоны ближайшего развития» с учётом особых образовательныхпотребностей;
– онтогенетическийпринцип;
– принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП  ООО

ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что  обеспечивает  непрерывность
образования учащихся с  задержкой психическогоразвития;

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

– принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность
овладения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  всеми  видами  доступной  им
предметно-практической  деятельности,способами  и  приёмами  познавательной  и  учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативнымповедением;

– принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,навыковиотношений,  сформированных  в
условиях  учебной  ситуации  в  различные  жизненные  ситуации,  что  обеспечит  готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальноммире;

– принцип сотрудничества ссемьёй.
Общаяхарактеристикаадаптированной основной образовательной программы основного

общего образования
Обучаясь  по  адаптированной  основной  образовательной  программе  основного  общего

образования,  обучающийся  с  задержкой  психического  развития  получает  образование,
сопоставимое  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с
образованием  здоровых  сверстников.  Сроки  получения  основного  общего  образования
обучающимися  с  задержкой  психического  развития  могут  быть  пролонгированы  с  учётом
психофизических  возможностей  и  индивидуальных  особенностей  развития  данной  категории
учащихся  и  определяются  Стандартом.  Нормативный срок  освоения  адаптированной  основной
образовательной программы основного общего образования учащихся с задержкой психического
развития составляет 5 лет.

Обязательной  является  организация  специальных  условий  обучения  и  воспитания  для
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.

АООП основного общего образования учащихся с ЗПР создается на основе Стандарта и при
необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной образовательной программе с
учетом  образовательных  потребностей  групп  или  отдельных  учащихся  может  быть  создано
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы.

АООП ООО учащихся  с  ЗПР может  быть  реализована  в  разных формах:  как  совместно  с
другими здоровыми обучающимися, так и в отдельных классах, группах.

Для  обеспечения  освоения  обучающимися  с  ЗПР  образовательной  программы  в
образовательной  организации  реализована  сетевая  форма  взаимодействия  с  использованием
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ресурсов как образовательных, так и иных организаций.
Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ЗПР осуществляется

на  основе  рекомендаций  ПМПК,  сформулированным  по  результатам  его  комплексного
обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общий  подход  к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих  академический  компонент
адаптированной основной образовательной программы сохраняется в традиционном виде.

При этом, обучающийся с задержкой психического развития, осваивающий АООП ООО имеет
право на  прохождение  текущей,  промежуточнойигосударственной итоговой аттестации в  иных
формах, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».

АООП  ООО  учащихся  с  задержкой  психического  развития  содержит:  Планируемые
результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования;

Систему  оценки  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
адаптированной основной образовательной программы;

– Учебныйплан;
– Программа отдельных учебных предметов,курсов;
– Программа коррекционнойработы;
– Программа формирования универсальных учебныхнавыков;
– Программу духовно-нравственногоразвития;
– Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни;
– Программу внеурочнойдеятельности;
– Системуусловийреализацииадаптированнойосновной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиямиСтандарта.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися сЗПР

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.
Результаты  освоения  учащимися  с  задержкой  психического  развития  адаптированной

основной образовательной программы основного общего образования оцениваются как итоговые
на момент завершения основного общего образования.

Освоение  адаптированной  образовательной  программы,  созданной  на  основе  Стандарта,
обеспечивает  достижение  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  трёх  видов
результатов: личностных, метапредметныхи предметных.

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные компетенции учащихся,
социально  значимые  ценностные  установки,  необходимые  для  достижения  основной  цели
современного  образования  – введения учащихся  с  ЗПР в культуру,  овладение  ими социально-
культурным опытом.

Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их

личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1. сформированность основ гражданской идентичностиличности;
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, в

том числе готовность к выбору направления профильногообразования;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится

на  итоговую  оценку  учащихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной  деятельности  школы.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия  различных
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управленческих решений.
В образовательном процессе  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных

личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального

окружения, общественно-полезнойдеятельности;
3) прилежании и ответственности за результатыобучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в

том  числе  выбор  направления  профильного  образования,  проектирование  индивидуального
учебного плана на старшей ступени общегообразования;

5) ценностно-смысловых  установках  учащихся,  формируемых  средствами  различных
предметов в рамках системы общегообразования.

Данные  о  достижении  этих  результатов  являются  составляющими  системы  внутреннего
мониторинга  образовательных  достижений  учащихся,  однако  любое  их  использование  (в  том
числе  в  целях аккредитации образовательного  учреждения)  возможно только в  соответствии с
Федеральным  законом  от  17.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».  В  соответствии  с
требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы
личности,  психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося  и используется
исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся.

Система  контроля  и  оценки  ориентирует  образовательный  процесс  на  реализацию  и
достижение планируемых результатов освоения рабочих программ и предполагает:

–объективный подход к оценке результатовобразования;
– оценку индивидуального прогрессаучащихся,
– использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными  работами

таких методов оценки, как проекты, портфолио, самооценка;
– использование  персонифицированных  процедур  (в  целях  итоговой  оценки  и

аттестацииучащихся).
– Уровневый подход к разработке инструментария и представлению результатов;
– Использование  критериев,  основанных  на  планируемых  результатах  освоения  основной

образовательнойпрограммы;
– использование  накопительной  системы  оценивания,  т.е.  учет  стартового  уровня  и

результатов текущего и промежуточного оценивания в итоговой оценкеучащихся.
– Основными задачами контроля в 5-9 классах являются:
– Оценка  уровня  образовательных  достижений  учащихся,  необходимых  для  продолжения

образования на следующей ступениобучения.
– Качественная подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации.
– Оценка сформированностиосновныхпоказателейпопрограмме
– «Патриотическоевоспитаниеигражданскоестановление школьников».
– Уровень сформированности умений выполнения проектной деятельности и способности к

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
– Уровень  сформированности  ценностных  ориентиров  учащегося  и  индивидуальные

личностныехарактеристики.
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных

образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
Особенности оценки метапредметныхрезультатов
Оценка  метапредметных результатов  представляет  собой оценку  достижения  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы.  Формирование  метапредметных
результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  образовательного  процесса  
учебныхпредметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
– способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному

пополнению, переносу иинтеграции;
– способность к сотрудничеству икоммуникации;
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– способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению
найденных решений впрактику;

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
– способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии.
Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов  является

диагностическая работа в 5-8-х классах и защита индивидуального проекта в 9м классе.
Другими источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов  могут

служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,  тематических)  по  всем
предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий,  которые трудно или нецелесообразно проверять в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности
навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня  сформированности
метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных
достижений  все  вышеперечисленные  данные  (способность  к  сотрудничеству  и  коммуникации,
решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными:

– системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом  образовательных
достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности;

– инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений).

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений являются материалы:

– входных работ;
– итоговых комплексных диагностических работ на межпредметной основе, направленных на

оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  действий  при
решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

– текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-познавательных
заданий;

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научнойкартины.

Для  реализации  АООП  ООО  учащимся  с  ЗПР  предлагается
УМКосновнойшколы,которыйпозволяетосуществлять решение следующих задач:

– Развитие личности обучающегося, его творческихспособностей;
– Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного

отношения к себе и окружающим, интереса кучению;
– Формирование  желания  и  умения  учиться,  освоение  основополагающих  элементов

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения
и преобразования в условиях решения учебных и жизненныхзадач.

АООП ООО учащихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными результатами:
Базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы)

– является обязательным для всех учащихся с задержкой психического развития
Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам

на конец обучения на уровне основного общего образования
Русский язык: 
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:

 роль русского языка как национального языка русского народа,  государственного языка
Российской Федерации и средства межнациональногообщения;

 смысл понятий:  речь устная и письменная;  монолог,  диалог;  сфера и ситуация речевого
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общения;

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового
стилей, языка художественной литературы;

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорнойречи;

 признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,  описания,
рассуждения);

 основные единицы языка, ихпризнаки;

 основные  нормы  русского  литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  нормы
речевогоэтикета;

В результате изучения русского языка ученик должен уметь:

 различать  разговорную  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой  стили,
язык художественнойлитературы;

 определять  тему,  основную мысль текста,  функционально-смысловой тип  и  стиль  речи;
анализировать структуру и языковые особенноститекста;

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды иханализа;

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурнымкомпонентом;
аудирование и чтение:
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и

дополнительную, явную и скрытуюинформацию);

 читать  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть
разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;

говорение и письмо:

 воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,  изложение,
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв,  аннотацию, реферат,  выступление,
письмо, расписку,заявление);

 осуществлять  выбор  и  организацию  языковых средств  в  соответствии  с  темой,  целями,
сферой и ситуациейобщения;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  установление  и  регулирование  межличностных
отношений);

 свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,
связность,  соответствие теме и др.);  адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к  прочитанному,
услышанному,увиденному;

 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии ипунктуации;

 соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно
использоватьпаралингвистические(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее
правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственныетексты;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизнидля:

 осознания  роли  родного  языка  в  развитии
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интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности;  значения  родного  языка  в  жизни
человека иобщества;

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  родному  языку,
сохранения чистоты русского языка как явлениякультуры;

 удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в
учебных, бытовых, социально-культурных ситуацияхобщения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственнойречью;

 использования  родного  языка  каксредства  получения  знаний  по  другим  учебным
предметам и продолженияобразования

 воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,  изложение,
конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление,
письмо, расписку,заявление);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуациейобщения;

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  установление  и  регулирование  межличностных
отношений);

 свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к
прочитанному, услышанному,увиденному;

 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии ипунктуации;

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические
(внеязыковые) средстваобщения;

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности,
находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  совершенствовать  и
редактировать собственныетексты;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизнидля:

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека иобщества;

 развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  родному  языку,
сохранения чистоты русского языка как явлениякультуры;

 удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуацияхобщения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга, используемыхграмматических средств;

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речь.
Литература: 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
• образную природу словесногоискусства;
• содержание изученных литературных произведений;
основные  факты  жизни  и  творческого  путиА.С.  Грибоедова,  А.С.  Пушкина,  М.Ю.

Лермонтова, Н.В. Гоголя;
• изученные теоретико-литературныепонятия;
В результате изучения литературы ученик должен уметь:
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять  смысловые  части  художественного  текста,  составлять  тезисы  и
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планпрочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять  и  формулировать  тему,  идею,  проблематику  изученного  произведения;  давать

характеристикугероев;
• характеризовать  особенности  сюжета,  композиции,  роль  изобразительно-

выразительныхсредств;
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать ихгероев;
• выявлять авторскуюпозицию;
• выражать свое отношение кпрочитанному;
• выразительно  читать  произведения  (или  фрагменты),  в  том  числе  выученные  наизусть,

соблюдая нормы литературногопроизношения;
• владеть различными видамипересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученнымпроизведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям,  понимать чужую точку зрения и

аргументированно отстаиватьсвою;
• писать  отзывы  о  самостоятельно  прочитанных  произведениях,  сочинения  (сочинения  -

только для выпускников школ с русским (родным)языком обучения).
Иностранный язык (английский): 
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:
• основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);  основные

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;

интонацию различных коммуникативных типов предложения;
признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов,модальных

глаголов и их эквивалентов, артиклей,  существительных, степеней  сравнения  прилагательных и
наречий, местоимений, числительных,предлогов);

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемогоязыка;

• роль владения иностранными языками в современном мире;  особенности  образа  жизни,
быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известные  достопримечательности,
выдающиеся  люди и  их  вклад  в  мировую культуру),  сходство  и  различия  в  традициях  своей
страны и стран изучаемого языка;

В результате изучения иностранного языка ученик должен уметь:
говорение:
• начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,

отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  опираясь  на  изученную  тематику  и
усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;

• делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках  изученных  тем),
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристикуперсонажей;

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устногообщения;
аудирование:
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять
значимуюинформацию;

понимать  основное  содержаниенесложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к  разным
коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ);  уметь  определять  тему  текста,  выделять
главные факты, опуская второстепенные;

• использовать переспрос, просьбуповторить; чтение:
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• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание позаголовку;
• читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания

(определять  тему,  основную  мысль;  выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактовтекста);

• читать  несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую  догадку,  анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующейинформации;
письменная речь:
• заполнять анкеты иформуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,  просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

• Социальнойадаптации; достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и
письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установлениявдоступныхпределах
межличностных и межкультурныхконтактов;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного языка и изучаемого иностранного языка в этоммире;

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в
том числе мультимедийные),черезучастиевшкольных

• обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления  представителей  других  стран  с  культурой  своего  народа;  осознания  себя

гражданином своей страны имира. 
Второй иностранный язык (немецкий).
Личностные результаты. 
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в

образовательной области «Иностранный язык»;
 —  осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;  стремление  к

совершенствованию  собственной  речевой  культуры  в  целом;  формирование  коммуникативной
компетенции  и  межкультурной  и  межэтнической  коммуникации;  развитие  таких  качеств,  как  воля,
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

—  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих  гражданской
идентичности личности; 

—  стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры,
осознание себя гражданином своей страны и мира;

 — готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,  демократические)
ценности, свою гражданскую позицию. Метапредметные результаты. 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
—  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с  окружающими,

выполняя разные социальные роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

—  осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 
 генерировать идеи; 
 находить не одно, а несколько вариантов решения;
 выбирать наиболее рациональное решение; 
 прогнозировать последствия того или иного решения; 
Предметные результаты. 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится: 1) формированию 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)
формированию  и  совершенствованию  иноязычной  коммуникативной  компетенции;  расширение  и
систематизацию  знаний  о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и  лексического  запаса,
дальнейшее  овладение  общей  речевой  культурой;  3)  достижению  допорогового  уровня  иноязычной
коммуникативной компетенции; 4)  созданию 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. 

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

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

Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,

план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые

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

получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое

отношение к прочитанному/прослушанному; 
 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в  соответствии  с

предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию  в

аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  количество
неизученных языковых явлений. Выпускник получит возможность научиться: 

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

незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
читать  и  понимать  основное  содержание  несложных аутентичных текстов,  содержащие  отдельные

неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые

явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом

материале; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать  причинно-следственную взаимосвязь  фактов  и событий,  изложенных в несложном

аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь 
Выпускник научится: 
заполнять  анкеты и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные сведения  (имя,  фамилия,  пол,  возраст,

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес); 

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого  этикета,
принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и  запрашивать  аналогичную
информацию о друге  по переписке;  выражать  благодарность,  извинения,  просьбу;  давать  совет  и  т.  д.
(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать  небольшие  письменные  высказывания  с  опорой  на  образец/план.  Выпускник  получит
возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и

т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце  повествовательного

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
 Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы; 
адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  фразы  с  точки  зрения  их

ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,  специальный,
альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,  соблюдая  правило  отсутствия  фразового
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы

(слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в

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

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
 глаголы при помощи аффиксов; 
 имена существительные при помощи суффиксов; 
 имена прилагательные при помощи аффиксов; 
 наречия при помощи суффикса; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов; 
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 числительные при помощи суффиксов. Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в

пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы

и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его

целостност; 
использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о  значении

незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по  словообразовательным
элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:
 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими

конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 
 использовать косвенную речь в  утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и

прошедшем времени; 
 распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  характера  и  нереального

характера; 
 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения; 
распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,  выражающие

количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу
и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах

действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего

времени;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени,  условия,

определительными; 
 распознавать и употреблять  в  речи сложноподчиненные предложения с  союзами;  распознавать  и

употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Родной (русский) язык
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 
воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  литературе  на  родном  языке  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  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,  умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;
осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с

историей общества; 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
понимание  и  истолкование  значения  слов  с  национально-культурным  компонентом,

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами
субъективной  оценки  в  произведениях  устного  народного  творчества  и  произведениях
художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание  слов  с  живой  внутренней  формой,  специфическим  оценочно-характеризующим
значением;  осознание  национального  своеобразия  общеязыковых  и  художественных  метафор,
народных  и  поэтических  слов-символов,  обладающих  традиционной  метафорической
образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным
компонентом;  комментирование  истории  происхождения  таких  фразеологических  оборотов,
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание  и  истолкование  значения  пословиц  и  поговорок,  крылатых слов  и  выражений;
знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок,
крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика  лексики  с  точки  зрения  происхождения:  лексика  исконно  русская  и
заимствованная;  понимание  процессов  заимствования  лексики  как  результата  взаимодействия
национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских
и неславянских  языков),  времени вхождения  (самые древние  и  более  поздние);  распознавание
старославянизмов,  понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного
языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные,
устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов,
заимствованных  русским  языком  из  языков  народов  России  и  мира;  общее  представление  об
особенностях освоения иноязычной лексики;  определение значения лексических заимствований
последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики
между  активным  и  пассивным  запасом  слов;  определение  значения  устаревших  слов  с
национально-культурным  компонентом;  определение  значения  современных  неологизмов,
характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами;
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осознание  диалектов  как  части  народной  культуры;  понимание  национально-культурного
своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних
факторов  языковых  изменений;  общее  представление  об  активных  процессах  в  современном
русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского
речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование  словарей,  в  том  числе  мультимедийных,  учитывая  сведения  о  назначении
конкретного  вида  словаря,  особенностях  строения  его  словарной  статьи:  толковых  словарей,
словарей  устаревших  слов,  словарей  иностранных  слов,  фразеологических  словарей,
этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений;  учебных  этимологических  словарей;  словарей  синонимов,  антонимов;  словарей
эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  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: 

осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского  литературного  языка  для
культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой
и  собственной  речи;  корректировка  речи  с  учетом  её  соответствия  основными  нормами
литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и
правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширениеобъёма используемых
в речи  грамматических  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на  родном языке
адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского

языка,  способности  оценивать  свои  языковые  умения,  планировать  и  осуществлять  их
совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных
причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;
произношение  гласных  [э]‚  [о]  после  мягких  согласных и  шипящих;  безударный  [о]  в  словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в
словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение
сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н]
перед  мягкими  [ф']  и  [в'];  произношение  мягкого  [н]  перед  ч  и  щ.;  постановка  ударения  в
отдельных грамматических формах имён существительных,  прилагательных;  глаголов(в рамках
изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение  произносительных  различий  в  русском  языке,  обусловленных  темпом  речи  и

стилями речи; 
различение  вариантов  орфоэпической  и  акцентологической  нормы;  употребление  слов  с

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпическойнормы; 
понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:

правильность  выбора  слова,  максимально  соответствующего  обозначаемому  им  предмету  или
явлению  реальной  действительности;  нормы  употребления
синонимов‚  антонимов‚  омонимов‚  паронимов;  употребление  слова  в  соответствии  с  его
лексическим  значением  и  требованием  лексической  сочетаемости;  употребление  терминов  в
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научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание
частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 
употребление  имён  существительных,  прилагательных,  глаголов  с  учётом  стилистических

вариантов лексической нормы; 
употребление  синонимов,  антонимов‚  омонимов  с  учётом  стилистических  вариантов

лексической нормы; 
различение типичных речевых ошибок; 
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
соблюдение  основных  грамматических  норм  современного  русского  литературного

языка:  употребление  заимствованных  несклоняемых  имен  существительных;  сложных
существительных;  имён  собственных  (географических  названий);  аббревиатур‚  обусловленное
категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение
русских  и  иностранных  имен  и  фамилий;  названий  географических  объектов‚  употребление
отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного);
склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных
форм  имен  существительных  в  соответствии  с  типом  склонения,  родом,  принадлежностью  к
разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного
числа  именисуществительного‚  глаголов  1  лица  единственного  числа  настоящего  и  будущего
времени;  формообразование  глаголов  совершенного  и  несовершенного  вида‚  форм  глаголов  в
повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚
в  краткой  форме‚  употребление  в  речи  однокоренных  слов  разных частей  речи;  согласование
сказуемого  с  подлежащим,  имеющим  в  своем  составе  количественно-именное  сочетание;
согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  существительным  со  значением  лица
женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и
существительным;  согласование  определения  в  количественно-именных  сочетаниях  с
числительными;  построение  словосочетаний  по  типу  согласования;  управление  предлогов
благодаря,  согласно,  вопреки;  употребление  предлогов  о‚  по‚  из‚  с  в  составе
словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях
с  распределительным  значением;  построение  простых  предложений  с  причастными  и
деепричастными  оборотами‚  предложений  с  косвенной  речью‚  сложных  предложений  разных
видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 
различение  вариантов  грамматической  нормы:  литературных  и  разговорных  форм

именительного  падежа  множественного  числа  существительных  мужского  рода‚  форм
существительных  мужского  рода  множественного  числа  с  окончаниями  –а(-я),  -ы(и)
‚  различающихся  по  смыслу‚  литературных  и  разговорных  форм
глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение  вариантов  грамматической  синтаксической  нормы‚  обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное  употребление  имён  существительных,  прилагательных,  глаголов  с  учётом
вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых
и  стилистических  особенностей;  редактирование  текста  с  целью  исправления  грамматических
ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
соблюдение  основных  норм  русского  речевого  этикета:  этикетные  формы  и  формулы

обращения;  этикетные  формы обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой  ситуации;
современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих
в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять

речевой агрессии; 
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
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соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
соблюдение  основных  орфографических  норм  современного  русского  литературного

языка (в рамках изученного в основном курсе); 
соблюдение  основных  пунктуационных  норм  современного  русского  литературного

языки (в рамках изученного в основном курсе); 
использование  толковых,  в  том  числе  мультимедийных,  словарей  для  определения

лексического значения слова, особенностей употребления; 
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
использование  словарей  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов  для  уточнения

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚омонимов‚ паронимов, а также в процессе
редактирования текста; 

использование  грамматических  словарей  и  справочников  для  уточнения  нормы
формообразования,  словоизменения  и  построения  словосочетания  и  предложения;  опознавания
вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование  орфографических  словарей и справочников  по пунктуации для определения
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной
и письменной коммуникации): 

владение  различными  видами  слушания  (детальным,  выборочным‚  ознакомительным,
критическим‚  интерактивным)  монологической  речи,  учебно-научных,  художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
поисковым)  учебно-научных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи; 

умение  дифференцировать  и  интегрировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного
текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по
определённому  признаку;  выделять  наиболее  существенные  факты;  устанавливать  логическую
связь между выявленными фактами; 

умение  соотносить  части  прочитанного  и  прослушанного  текста:  устанавливать  причинно-
следственные  отношения,  логические  связи  между  абзацами  и  частями  текста  и  определять
средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение  анализа  прослушанного  или  прочитанного  текста  с  точки  зрения  его
композиционных  особенностей,  количества  микротем;  основныхтипов  текстовых  структур
(индуктивные,  дедуктивные,  рамочные  /  дедуктивно-индуктивные,  стержневые/индуктивно-
дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста;
приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.;
основными  способами  и  средствами  получения,  переработки  и  преобразования  информации
(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение,

комплимент,  уговаривание,  похвала,  самопрезентация,  просьба,  принесение  извинений,
поздравление;  и др.,  сохранение инициативы в диалоге,  уклонение от инициативы, завершение
диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу
одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение  умениями  учебно-делового  общения:  убеждения  собеседника;  побуждения
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

создание  устных  и  письменных  текстов  описательного  типа:  определение,  дефиниция,
собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство,
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объяснение)  с  использованием  различных  способов  аргументации,  опровержения  доводов
оппонента  (критика  тезиса,  критика  аргументов,  критика  демонстрации);  оценка  причин
неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

создание  текста  как  результата  проектной  (исследовательской)  деятельности;  оформление
реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение,  комплексный  анализ  и  создание  текстов  публицистических  жанров  (девиз,  слоган,
путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);
определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности,

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной
и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.

Родная (русская) литература
Результаты изучения предмета  «Литература»
Личностные результаты:
‒ воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к

Отечеcтву,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  нашего  народа,
совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства  любви  к
многонациональному Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  к  культурам
других народов; 

‒ формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

‒ Формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку, его мнению;

‒ Формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к своим поступкам;

‒ Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности;

‒ Развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов
России.

Метапредметные результаты:
‒ умение самостоятельно определять  цели своего обучения,  ставить  и формулировать  для

себя задачи в обучении;
‒ умение   понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,  подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции,  выделять  причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

‒ умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,
определять сферу своих интересов;

‒ смысловое чтение;
‒ умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,

использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметные результаты
1) в познавательной сфере:  
‒ понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв.,
литературы народов России и зарубежной литературы; 

‒ понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их  современного
звучания;

‒ умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
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пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений; 

‒ определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейнохудожественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);

‒ владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе  литературного
произведения;

 2) в ценностно-ориентационной сфере:
‒ приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
‒ формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской  литературы,  их

оценка; 
‒ собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
‒ понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3)  в коммуникативной сфере:
‒ восприятие  на  слух  литературных произведений  разных жанров,  осмысленное  чтение  и

адекватное восприятие; 
‒ умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести
диалог;

‒ написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и
общекультурные темы;

3)в эстетической сфере:
‒ понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
‒ понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-

выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

Математика (алгебра, геометрия):
 В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:
• как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их

применения для решения математических и практическихзадач;
• как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные  зависимости;

приводить примеры такогоописания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения

понятиячисла;
• вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры

статистических закономерностей ивыводов;
• каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;  примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных дляпрактики;
• смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
• В результате изучения математики ученик должен уметь:
• выполнять  устно арифметические  действия:  сложение и  вычитание  двузначных чисел  и

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем ичислителем;

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби
и  дробь  -  в  виде  процентов;  записывать  большие  и  малые  числа  с  использованием  целых
степенейдесятки;

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и
действительные числа; находить внесложных случаях значения степеней с целыми показателямии
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корней; находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с

избытком, выполнять оценку числовыхвыражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
• решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с

пропорциональностью величин, дробями ипроцентами;
• Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
• решения  несложных практических  расчетных задач,  в  том числе  с  использованием  при

необходимости справочных материалов, калькулятора,компьютера;
• устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки  результата  вычисления  с

использованием различныхприемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными

свойствами рассматриваемых процессов иявлений.
Алгебра
• В результате изучения математики ученик должен уметь:
• составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в

выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие  вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое;  выражать из формул одну переменную
черезостальные;

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;

• применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

• решать линейные, квадратные уравненияи
рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений инесложные

нелинейные системы;
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и ихсистемы;
• решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный

результат, проводить отбор решений исходя из формулировкизадачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координатами;

изображать множество решений линейногонеравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением

формулы общего члена и суммы нескольких первыхчленов;
• находить  значения  функции,  заданной формулой,  таблицей,  графиком,  по ее аргументу;

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком илитаблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при

решении уравнений, систем,неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
• Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочныхматериалах;
• моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных  моделей  с

использованием аппаратаалгебры;
• описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими формулами

при исследовании несложных практическихситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей междувеличинами.
Геометрия
В результате изучения математики ученик должен уметь:
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• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающегомира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимноерасположение;
• изображать  геометрические фигуры;выполнять чертежи по условию задач;  осуществлять

преобразования фигур;
• распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные

пространственные тела, изображатьих;
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между

векторами;
• вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов),  в  том

числе:  для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным
значениям углов;  находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними,  применяя  дополнительные  построения,  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат,
идеисимметрии;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для ихиспользования;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
• Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языкегеометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрическиеформулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
• решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,транспортир).
• Элементы логики, комбинаторики, статистики и теориивероятностей 
В результате изучения математики ученик должен уметь:
• проводить несложные доказательства,  получать простейшие следствия из известных или

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опроверженияутверждений;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы итрафики;

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правилаумножения;

• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые

статистическиеданные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Информатика и ИКТ: 
В  результате  изучения  информатики  и  информационно-коммуникационные  технологии

ученик должензнать/понимать:
• виды информационных процессов; примеры источников и приемниковинформации;
• единицы измерения количества  и скорости передачи информации;  принцип дискретного

(цифрового) представленияинформации;
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
• программный принцип работыкомпьютера;
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационныхтехнологий;
• В  результате  изучения  информатики  и  информационно-коммуникационные  технологии
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ученик долженуметь:
• •  выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,  списками,

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простыеалгоритмы;
• • оперировать информационнымиобъектами,
используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивироватьи

разархивировать  информацию,  пользоваться  меню  и  окнами,  справочной  системой;
предпринимать меры антивирусной безопасности;

• • оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

• создавать информационные объекты, в томчисле:
• структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавления;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,изображения;
• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики,

диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  динамические,  электронные,  в  частности  -  в  практических
задачах), переходить от одного представления данных к другому;

• создавать рисунки, чертежи,  графические представления реального объекта, в частности, в
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных
систем  автоматизированного  проектирования;  осуществлять  простейшую  обработку
цифровыхизображений;

• создавать записи в базеданных;
• создавать презентации на основешаблонов;
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,

компьютерных  сетях,  некомпьютерных  источниках  информации  (справочниках  и  словарях,
каталогах,  библиотеках)  при  выполнении  заданий  и  проектов  по  различным
учебнымдисциплинам;

• пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным  оборудованием
(принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным  проектором,  цифровой  камерой,  цифровым
датчиком);  следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

• Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений
ичертежей  динамических  (электронных)  таблиц,  программ  (в  том  числе  в  форме  блок-схем);
проведения  компьютерных  экспериментов  с  использованием  готовых  моделей  объектов  и
процессов;создания  информационных  объектов,  в  том  числе  для  оформления  результатов
учебнойработы.

История:
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать:
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе

исторического развития;
• изученные виды историческихисточников;
В результате изучения истории ученик должен уметь:
• соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  определять

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщейистории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных

учебных задач; сравнивать свидетельства разныхисточников;
• показывать  на исторической карте  территории расселения  народов,  границы государств,

города, места значительных историческихсобытий;
• рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  показывая  знание

необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и  памятников
культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного  материала  учебника,  фрагментов  исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях,рефератов;

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
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исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному  признаку;  объяснять  смысл  изученных  исторических  понятий  и  терминов,выявлять
общность  и  различия  сравниваемых  исторических  событий  и  явлений;  определять  на  основе
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;

• объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировойкультуры;

• Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений
современнойжизни;

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России имира;
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
• использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и  мира  в

общении с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности.
Обществознание: 
В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  ученик

должензнать/понимать:
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другимилюдьми;
• сущность общества как формы совместной деятельностилюдей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественныеотношения;
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик долженуметь:
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека

как социально-деятельное существо; основные социальныероли;
• сравнивать  социальные объекты,  суждения об обществе  и человеке,  выявлять их общие

черты и различия;
• объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина игосударства);
приводить  примеры  социальныхобъектов  определенного  типа,  социальных  отношений;

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;

• оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,
экономическойрациональности;

• решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические  задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельностичеловека;

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалов  СМИ,  учебного  текста  и  других  адаптированных  источников);  различать  в
социальной информации факты имнения;

• самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых  документов  (заявления,
доверенности и т.п.);

• Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• полноценного выполнения типичных для подростка социальныхролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступковлюдей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения  гражданских

обязанностей;
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения
Биологии
В результате изучения биологии ученикдолжензнать/понимать:
• признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  генов  и  хромосом;  клеток  и

организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  и  агроэкосистем;
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биосферы; растений, животных и грибов своегорегиона;
• сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  питание,

дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  наследственность  и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,  раздражимость,  круговорот  веществ
ипревращения энергии в экосистемах

• особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной
деятельности и поведения;

В результате изучения биологии ученик должен уметь:
• объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей  среды;  биологического  разнообразия  в  сохранении  биосферы;  необходимость
защиты  окружающей  среды;  родство  человека  с  млекопитающими  животными,  место  и  роль
человека  в  природе;  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимость  собственного
здоровья  от  состояния  окружающей  среды;  причины  наследственности  и  изменчивости,
проявления  наследственных  заболеваний,  иммунитета  у  человека;  роль  гормонов  и  витаминов
ворганизме;

• изучать  биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические  эксперименты,
описывать  и  объяснять  результаты  опытов;  наблюдать  за  ростом  и  развитием  растений  и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологическиеобъекты;

• распознавать  и  описывать:  на  таблицах  основные  части  и  органоиды  клетки,  органы  и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и
системы  органов  животных,  растения  разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и  классов;
наиболее  распространенные  растения  и  животных  своей  местности,  культурные  растения  и
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения иживотные;

• выявлять изменчивость  организмов,  приспособления организмов к среде обитания,  типы
взаимодействия разных видов вэкосистеме;

сравнивать  биологические  объекты  (клетки,ткани,  органы  и  системы  органов,  организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;

• определять  принадлежность  биологических  объектов  к  определенной  систематической
группе (классификация);

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы иэкосистемы;

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника
отличительные  признаки  основных  систематических  групп;  в  биологических  словарях  и
справочниках  значения  биологических  терминов;  в  различных  источниках  необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,
бактериями,  грибами  и  вирусами;  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-  инфекции,  вредных  привычек
(курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,  зрения,  слуха;  инфекционных  и
простудныхзаболеваний;

• оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,  укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасенииутопающего;

• рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил  поведения  в
окружающейсреде;

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода заними;
• проведения наблюдений за состоянием собственного.
Физика: 
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:
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• смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,  вещество,  взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующиеизлучения;

смысл  физических  величин:  путь,  скорость,  ускорение,  масса,  плотность,  сила,  давление,
импульс,   работа,   мощность,   кинетическаяэнергия,  потенциальная  энергия,  коэффициент
полезного  действия,  внутренняя  энергия,  температура,  количество  теплоты,  удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и  мощность  электрического  тока,  фокусное
расстояние линзы;

• смысл  физических  законов:  Паскаля,  Архимеда,  Ньютона,  всемирного  тяготения,
сохранения  импульса  и  механической  энергии,  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,
сохранения  электрического  заряда,  Ома  для  участка  электрической  цепи,  Джоуля  -  Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения света;

В результате изучения физики ученик должен уметь:
• описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное  движение,

равноускоренное прямолинейное движение,  передачу давления жидкостями и газами,  плавание
тел,  механические  колебания  и  волны,  диффузию,  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие
электрических  зарядов,  взаимодействие  магнитов,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с
током,  тепловое  действие  тока,  электромагнитную  индукцию,  отражение,  преломление  и
дисперсию света;

• использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  измерения
физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,  массы,  силы,  давления,  температуры,
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности
электрического тока;

• представлять  результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы
трения  от  силы  нормального  давления,  периода  колебаний  маятника  от  длины  нити,  периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры  остывающего
тела  от  времени, силытока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света,
угла преломления отугла падения света;

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международнойсистемы;
• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  механических,

тепловых, электромагнитных и квантовыхявлениях;
• решать задачи на применение изученных физических законов;
• осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного  содержания  с

использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных
формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  математических  символов,  рисунков  и
структурныхсхем).

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных
средств,  электробытовых  приборов,  электроннойтехники;  контроля  за  исправностью
электропроводки,  водопровода,  сантехники  и  газовых  приборов  в  квартире;  рационального
применения простыхмеханизмов; оценки безопасности радиационногофона.

Химия: 
В результате изучения химии ученик должен знать/понимать:
• химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы  химических  веществ  и

уравнения химическихреакций;
• важнейшие  химические  понятия:  химический  элемент,  атом,  молекула,  относительные

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль,
молярная  масса,  молярный  объем,  химическая  реакция,  классификация  реакций,  электролит  и
неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление
ивосстановление;

• основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодическийзакон;

28



В результате изучения химии ученик долженуметь:
• называть: химические элементы, соединения изученных классов;
объяснять: физический смыслатомного (порядкового) номера химического элемента, номеров

группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева;
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
сущность реакций ионного обмена;

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
Периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и  особенностей  строения  их  атомов;  связь  между
составом,  строением  и  свойствами  веществ;  химические  свойства  основных  классов
неорганических веществ;

• определять:  состав веществ  по их формулам, принадлежность  веществ  к определенному
классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность  и  степень  окисления  элемента  в
соединениях,  тип  химической  связи  в  соединениях,  возможность  протекания  реакций
ионногообмена;

• составлять:  формулы  неорганических  соединений
изученныхклассов;схемыстроенияатомовпервых  20  элементов  Периодической  системы  Д.И.
Менделеева; уравнения химических реакций;

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот

и щелочей, хлорид-, сульфат-,карбонат-ионы;
• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или
массе реагентов или продуктовреакции;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• безопасного обращения с веществами и материалами;
• экологически грамотного поведения в окружающейсреде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организмчеловека;
• критической оценки информации о веществах, используемых вбыту;
приготовления растворов заданнойконцентрации
География:
Выпускник научится:
•  выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,  текстовые,

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
•  ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,  статистические,

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую
информацию;  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие
географические объекты, процессы и явления,  их положение в пространстве по географическим картам
разного  содержания  и  другим  источникам;  выявлять  недостающую,  взаимодополняющую  и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

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

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,  компьютерные базы данных) для решения различных учебных и
практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе
результатов  наблюдений,  на  основе  анализа,  обобщения  и  интерпретации  географической  информации
объяснение  географических  явлений  и  процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и  географических
различий);  расчет  количественных  показателей,  характеризующих  географические  объекты,  явления  и
процессы;  составление  простейших  географических  прогнозов;  принятие  решений,  основанных  на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления,
силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных
потоков;

•  различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать  географические
объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и  проводить  их  простейшую
классификацию;

•  использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  между
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изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий
протекания и различий;

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

•  различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами
и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
•  различать  географические процессы и явления,  определяющие особенности природы и населения

материков и океанов, отдельных регионов и стран;
•  устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и

исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
•  использовать  знания  о  мировом,  зональном,  летнем  и  зимнем  времени  для  решения  практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной
жизни;

•  различать  географические процессы и явления,  определяющие особенности природы России и ее
отдельных регионов;

•  оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных  территорий
России;

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

России;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

•  различать  (распознавать,  приводить  примеры)  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие  динамику  численности  населения  России  и  отдельных  регионов;  факторы,
определяющие  динамику  населения  России,  половозрастную  структуру,  особенности  размещения
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре,
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

•  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;

•  различать  (распознавать)  показатели,  характеризующие  отраслевую;  функциональную  и
территориальную структуру хозяйства России;

•  использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  размещения  отраслей
экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой,  функциональной  и  территориальной
структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
•  сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности  жизни,  качества

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас

для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;
• объяснять расовые отличия разных народов мира;
• давать характеристику рельефа своей местности;
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
•  приводить  примеры современных видов связи,  применять  современные виды связи  для  решения

учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
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Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической

информации;
•  подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о  современных

исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально - экономических

и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;

•  воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в  научно-
популярной литературе и средствах массовой информации;

•  составлять  описание  природного  комплекса;  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
•  оценивать  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений  климата  для

отдельных регионов и стран;
•  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в  связи с

природными и социально-экономическими факторами;
•  оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,  обусловленные

мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими  изменениями,  а  также
развитием глобальной коммуникационной системы;

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с
точки зрения их доступности;

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
•  выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников  информации  гипотезы  об

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
• оценивать социально -экономическое положение и перспективы развития России.
Искусство (изобразительное искусство): 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должензнать/понимать:
• основные виды и жанры изобразительных (пластических)искусств;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,

пространство, объем, ритм,композиция);
• выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их  основные

произведения;
• наиболее крупные художественные музеи России и мира;
• значение  изобразительного  искусства  в  художественной  культуре  и  его  роль  и  в

синтетических видахтворчества;
В результате изучения изобразительного искусства ученик долженуметь:
• применять  художественные материалы (гуашь,  акварель,  тушь,  природные и подручные

материалы)  и  выразительные  средства  изобразительных  (пластических)  искусств  в
творческойдеятельности;

• анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров
изобразительного  искусства  и  определять  средства  выразительности  (линия,  цвет,  тон,  объем,
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светотень, перспектива,композиция);
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные

произведения;
• Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
• восприятия и оценки произведенийискусства;
самостоятельной  творческой  деятельности:  в  рисунке  и  живописи  (с  натуры,  по  памяти,

воображению),  в  иллюстрациях  к  произведениям  литературы  и  музыки,  декоративных  и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма,интерьера)

Искусство (музыка): 
В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать:
• специфику музыки как видаискусства;
возможности музыкального искусства вотражении вечных проблем жизни;
• основные жанры народной и профессиональной музыки;
• многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• основные формымузыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежныхкомпозиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• имена выдающихся композиторов и музыкантов - исполнителей;
В результате изучения музыки ученик должен уметь:
• эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать

музыкальныепроизведения;
• узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов;
• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и

современных композиторов (по выборуучащихся);
• исполнять  в  хоре  вокальные  произведения  (с  сопровождением  и  без  сопровождения,

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную
запись);

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе  музыки,  музыкальных  жанрах,  стилевых  направлениях,  образной  сфере  музыки  и
музыкальнойдраматургии;

• сравнивать  интерпретацию  одной и той  же художественной  идеи,  сюжета  в  творчестве
различных композиторов;

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора иоркестра;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей,

тем, художественных образов;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для: певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников,
навнеклассных  и  внешкольных  музыкальных  занятиях,  школьных  праздниках;  слушания
музыкальных  произведений  разнообразных стилей, жанров иформ; размышления о музыке и ее
анализа,  выражения  собственной  позиции  относительно  прослушанной  музыки;  музыкального
самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков
время (посещение  концертов,  музыкальных спектаклей,  прослушивание  музыкальных радио-  и
телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности;
выражения  своих  личных  музыкальных  впечатлений  в  форме  устных  выступлений  и
высказываний намузыкальных занятиях, эссе, рецензий.

Технология:
В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать:
• Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
• • основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;

назначение  и  устройство  применяемых  ручных  инструментов,  приспособлений,  машин  и
оборудования;  виды,  приемы  и  последовательность  выполнения  технологических  операций,
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую
среду  и  здоровье  человека;  профессии  и  специальности,  связанные  с  обработкой  материалов,
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созданием изделий из них, получениемпродукции;
В результате изучения технологии ученик должен уметь:
рационально  организовывать  рабочее  место;  находить  необходимую  информацию  в

различных  источниках,  применять  конструкторскую  и  технологическую  документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия
или  получения  продукта;  выбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование  для  выполнения
работ;  выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных   инструментов,
приспособлений,  машини  оборудования;  соблюдать  требования  безопасности  труда  и  правила
пользования учебными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными
средствами  контроль  качества  изготавливаемого  изделия  (детали);  находить  и  устранять
допущенные  дефекты;  проводить  разработку  учебного  проекта  изготовления  изделия  или
получения  продукта  с  использованием  освоенных  технологий  и  доступных  материалов;
планировать  работы  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  условий;  распределять  работу  при
коллективной деятельности;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

• получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразныхисточниковинформации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта
изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых
работ  с  применением  мерительных,  контрольных  и  разметочныхинструментов;обеспечения
безопасности  труда;  оценки  затрат,  необходимых  для  создания  объекта  труда  или  услуги;
построения планов профессионального образования и трудоустройства.

• Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать:
• методы  защиты  материалов  от  воздействия  окружающей  среды;  виды  декоративной

отделки  изделий  (деталей)  из  различных  материалов;  традиционные  виды  ремесел,
народныхпромыслов;

В результате изучения технологии ученик должен уметь:
обосновывать  функциональные  качества  изготовляемого  изделия  (детали);  выполнять

разметку  деталей  на  основе  технологической  документации;  проводить  технологические
операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять
инструментальныйконтролькачестваизготавливаемого  изделия  (детали);  осуществлять  монтаж
изделия;выполнять  отделку изделий;  осуществлять  один из  распространенных в регионе видов
декоративно-прикладной обработки материалов;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты
изделий  от  воздействия  окружающей  среды,  выполнения  декоративно-прикладной  обработки
материалов и повышения потребительских качеств изделий

• Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
• В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать:
• назначение  различных  швейных  изделий;  основные  стили  в  одежде  и  современные

направления моды; виды традиционных народных промыслов;
В результате изучения технологии ученик должен уметь:
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры

человека;  строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с
учетом  особенностей  фигуры;  выполнять  не  менее  трех  видов  художественного  оформления
швейных  изделий;  проводить  примерку  изделия;  выполнять  не  менее  трех  видов  рукоделия  с
текстильными и поделочнымиматериалами;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• изготовления  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов  с  использованием
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной
обработки  изделий  и  полуфабрикатов;  выполнения  различных  видов  художественного
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оформленияизделий.
• Электротехническиеработы
• В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать:
• назначениеивидыустройствзащитыбытовых
электроустановок  от  перегрузки;  правила  безопасной  эксплуатации  бытовой  техники;пути

экономии электрической энергии в быту;
В результате изучения технологии ученик должен уметь:
• объяснять  работу  простых  электрических  устройств  по  их  принципиальным  или

функциональным  схемам;  рассчитывать  стоимость  потребляемой  электрической  энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42В;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

• безопасной  эксплуатации  электротехнических  и  электробытовых  приборов;  оценки
возможности  подключения  различных  потребителей  электрической  энергии  к  квартирной
проводке  и  определения  нагрузки  сети  при  их  одновременном  использовании;  осуществления
сборки электрических цепей простых электротехнических устройств посхемам.

Технологии ведениядома
В результате изучения технологии ученик должен знать/понимать:
• характеристики  основных  функциональных  зон  в  жилых  помещениях;  инженерные

коммуникации  в  жилых  помещениях,  виды  ремонтно-отделочных  работ;  материалы  и
инструменты  для  ремонта  и  отделки  помещений;  основные  виды  бытовых  домашних  работ;
средства  оформления  интерьера;  назначение  основных  видов  современной  бытовой  техники;
санитарно-технические  работы;  виды  санитарно-технических  устройств;  причины  протечек  в
кранах, вентилях и сливных бачках канализации;

В результате изучения технологии ученик должен уметь:
• планировать  ремонтно-отделочные  работы  с  указанием  материалов,  инструментов,

оборудования  и  примерных  затрат;  подбирать  покрытия  в  соответствии  с  функциональным
назначением помещений; заменять  уплотнительные прокладки в кране или вентиле;  соблюдать
правила пользования современной бытовойтехникой;

• Использовать приобретенные знания и уменияв
• практической деятельности и повседневной жизни для выбора рациональных способов и

средств  ухода  за  одеждой  и  обувью;  применения  бытовых санитарно-  гигиенических  средств;
выполнения ремонтно- отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта
и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.

Черчение играфика
В результате изучения технологии ученик должен уметь:
• технологическиепонятия:графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз,

технический рисунок, схема,стандартизация;
В результате изучения технологии ученик должен уметь:
• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и

эскизы,  в  том числе  с  использованием  средств  компьютерной  поддержки;  составлять  учебные
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов ичертежей;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• выполнения  графических  работ  с  использованием  инструментов,  приспособлений  и
компьютерной  техники;  чтения  и  выполнения  чертежей,  эскизов,  схем,  технических  рисунков
деталей иизделий.

Современное производство и профессиональное образование
В результате изучения технологии ученик должен уметь:
• сферы  современного  производства;  разделение  труда  на  производстве;  понятие  о

специальности и квалификации работника;  факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  пути
получения  профессионального  образования;  необходимость  учета  требований  к  качествам
личности при выборе профессии;

В результате изучения технологии ученик должен уметь:
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• находить  информацию  о  региональных  учреждениях  профессионального  образования,
путях получения профессионального образованияи

• трудоустройства;  сопоставлять  свои  способности  и  возможности  с  требованиями
профессии;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования
или трудоустройства.

Основы безопасности жизнедеятельности:
Врезультатеизученияосновбезопасности жизнедеятельности ученик должензнать/понимать:
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные

привычки и ихпрофилактику;
• правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  социального,  природного  и

техногенного характера;
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров

транспортных средств ивелосипедистов);
Врезультатеизученияосновбезопасности жизнедеятельности ученик долженуметь:
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для

ликвидации очаговвозгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощьутопающему;
• оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  ожогах,  обморожениях,

ушибах,кровотечениях;
• пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (противогазом,  респиратором,  ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективнойзащиты;
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скоплениялюдей;
• действовать  согласно  установленному  порядку  по  сигналу  "Внимание  всем!",

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае
эвакуациинаселения;

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части,  касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);

• адекватнооцениватьситуациюнапроезжейчасти и тротуаре с точки зрения пешехода и (или)
велосипедиста;

• прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода,  пассажира
транспортного  средства  и (или) велосипедиста  в  различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественномтранспорте;
• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористическогоакта;
• обращения в случае необходимостив соответствующие службы экстренной помощи.
Физическая культура: 
В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать:
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации

активного отдыха и профилактике вредныхпривычек;
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
• способы закаливания организма и основные приемысамомассажа;
В результате изучения физической культуры ученик должен уметь:
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с

учетом индивидуальных особенностейорганизма;
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• выполнять акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические упражнения,  технические
действия в спортивныхиграх;

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических
качеств,  адаптивной  (лечебной)  физической  культуры  с  учетом  состояния  здоровья  и
физическойподготовленности;

осуществлять  наблюдения  за  своимфизическим  развитием  и  индивидуальной  физической
подготовленностью,  контроль  за  техникой  выполнения  двигательных  действий  и  режимом
физической нагрузки;

• соблюдать  безопасность  при  выполнении  физических  упражнений  и  проведении
туристических походов;

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видовспорта;
• Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки,

развитию физических качеств, совершенствованию техникидвижений;
• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых идосуг.
Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Изучение  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  должно

обеспечить:
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, воспитание

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
Знание основных норм морали, нравственны, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях

народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  и  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 гражданственности.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим

продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики»
начальной школы.

В  соответствии  с  письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  25.05.2015  г.  №08-761  «Об  изучении
предметных областей: “Основы религиозных культур и светской этики” и “Основы духовно-нравственной
культуры  народов  России”»  предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» по решению образовательной организации может быть реализована через:

1) занятий  по  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»,
включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений;

2) включение  в  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  других
предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания;

3) включение занятий по предметной области «Основы духовно - нравственной культуры народов
России»  во  внеурочную  деятельность  в  рамках  реализации  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся.

ООП ООО МБОУ «Нижнегорская школа-лицей № 1» предполагает первое направление реализации
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В результате изучения программы обучающийся научится:
- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать

главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя;
- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов;
-  проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с  общечеловеческими  духовно-

нравственными ценностями;
- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы,

добавлять, приводить доказательства.
- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет

героя;
- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей;
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- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей;
- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических

задач;
- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека;
-  оценивать  свои  поступки,  соотнося  их  с  правилами  нравственности  и  этики;  намечать  способы

саморазвития;
- работать с историческими источниками и документами.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать полученную информацию;
- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения практических задач;
- предусматривать последствия неправильного (безнравственного) поведения человека;
-  оценивать  поступки  реальных  лиц,  свои  поступки,  соотнося  их  с  правилами  нравственности  и

этики; намечать способы саморазвития;
Планируемые  результаты  освоения  учебных  программ  по  всем  учебным  предметам  на  уровне

основного  общего  образования  представлены  в  рабочих  программах,  которые  рассматриваются  и
утверждаются в соответствии с требованиями Положения о рабочей программе и являются приложениями
к данной ООП ООО.

1.3. Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями

Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений  учащихся  и  оценка  результатов
деятельности образовательной организации и педагогическихкадров.

Данная  система  оценки  достижения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития
планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы
основного общего образования решает следующие задачи:

– Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и
содержание оценки, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;

– Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
формирование универсальных учебных действий;

– Обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования, позволяющей вести оценку
предметных, метапредметных и личностныхрезультатов;

– Предусматривает оценку достижений учащихся  и оценку эффективности  деятельности
образовательногоучреждения;

– Позволяет  осуществить  оценку  динамики  учебных  достижений  учащихся  и  развития
жизненнойкомпетенции.

Система  оценки  результатов  опирается  на  следующие  принципы:дифференциации  оценки
достижений  с  учетом   типологических   и  индивидуальных  особенностей  развития  и  особых
образовательных потребностей учащихся сЗПР;

1) Динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и
возможностейобучающихся;

2) Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП ООО, что обеспечивает объективность оценки результатов.

Система оценки распространяется на личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения  АООП  ООО  и  разработана  в  соответствии  с  требованиямик  результатам  освоения
адаптированной образовательной программы основного общего образования» ФГОС основного
общего образования учащихся с задержкой психического развития.

Оценки личностных результатов учащихся с ЗПР
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их

личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
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1) сформированность основ гражданской идентичностиличности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в

том числе готовность к выбору направления профильногообразования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится

на  итоговую  оценку  учащихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной  деятельности  школы.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия  различных
управленческих решений.

В образовательном процессе  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных
личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;участии в
общественной  жизни  образовательного  учреждения  и  ближайшего  социального  окружения,
общественно-полезнойдеятельности;

2) прилежании и ответственности за результатыобучения;
3) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в

том  числе  выбор  направления  профильного  образования,  проектирование  индивидуального
учебного плана на старшей ступени общего образования;

4) ценностно-смысловых  установках  учащихся,  формируемых  средствами  различных
предметов в рамках системы общегообразования.

Данные  о  достижении  этих  результатов  являются  составляющими  системы  внутреннего
мониторинга  образовательных  достижений  учащихся,  однако  любое  их  использование  (в  том
числе  в  целях аккредитации образовательного  учреждения)  возможно только в  соответствии с
Федеральным  законом  от  17.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных».  В  соответствии  с
требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы
личности,  психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося  и используется
исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся.

Система  контроля  и  оценки  ориентирует  образовательный  процесс  на  реализацию  и
достижение планируемых результатов освоения рабочих программ и предполагает:

 объективный подход к оценке результатовобразования;

 оценку индивидуального прогрессаучащихся,

 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными  работами
таких методов оценки, как проекты, портфолио, самооценка;

 использование  персонифицированных  процедур  (в  целях  итоговой  оценки  и
аттестацииучащихся).

 Уровневый подход к разработке инструментария и представлению результатов;

 Использование  критериев,  основанных  на  планируемых  результатах  освоения  основной
образовательнойпрограммы;

 использование  накопительной  системы  оценивания,  т.е.  учет  стартового  уровня  и
результатов текущего и промежуточного оценивания в итоговой оценкеучащихся.

Основными задачами контроля в 5-9 классах являются:

 Оценка  уровня  образовательных  достижений  учащихся,  необходимых  для  продолжения
образования на следующей ступениобучения.

 Качественная подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации.

 Уровень сформированности умений выполнения проектной деятельности и способности к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.

 Уровень  сформированности  ценностных  ориентиров  учащегося  и  индивидуальные
личностныехарактеристики.Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
учащимися  основных  образовательных  программ  осуществляется  в  ходе  различных
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мониторинговыхисследований.
Особенности оценки метапредметных результатов учащихся с ЗПР
Оценка  метапредметных результатов  представляет  собой оценку  достижения  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия»,

«Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет  основных компонентов
образовательного процесса и учебныхпредметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
 Способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,их  самостоятельному

пополнению, переносу иинтеграции;

 способность к сотрудничеству икоммуникации;

 способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению
найденных решений впрактику;

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии.
Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов  является

комплексная  диагностическая  работа  в  5-8-х  классахи   защита  индивидуального  проекта  в
9мклассе.

Другими источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов  могут
служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,  тематических)  по  всем
предметам и образовательные события.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий,  которые трудно или нецелесообразно проверять в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности
навыков сотрудничества илисамоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня  сформированности
метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных
достижений  все  вышеперечисленные  данные  (способность  к  сотрудничеству  и  коммуникации,
решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными:

 системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом  образовательных
достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического  контроля,  промежуточнойаттестации(внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений).

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений являются материалы:

 входных работ;

 итоговых комплексных диагностических работ на межпредметной  основе, направленных
на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

 текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-  познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику;  способности  и  готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии;

 защиты итогового индивидуальногопроекта.
Особенности оценки предметных результатов учащихся с ЗПР
Предметные  результаты  включают  освоенные  учащимися  с  ЗПР  знания  и  умения,

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  учащимися
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планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  компонентов

образовательного процесса и учебных предметов.
Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов,  в том числе метапредметных (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных)действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы  с
учащимися.

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Для описания достижений учащихся установлено пять уровней.
Базовый уровень достижений, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной

системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.  Овладение  базовым  уровнем
является  достаточным  для  продолжения  обучения  на  следующей  ступени  образования,  но
непопрофильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка

«удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы  знаний  на

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Выделено два уровня, превышающиебазовый:

 повышенныйуровеньдостижения планируемыхрезультатов,оценка«хорошо» (отметка «4»);

 высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по  полноте освоения планируемых

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметнойобласти.

При наличии устойчивых интересов  к  учебному предмету  и основательной подготовки  по
нему  такие  учащиеся  могут  быть  вовлечены  в  проектную  деятельность  по  предмету  и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
целесообразно выделить также два уровня:

 пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно» (отметка«2»);

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)  фиксируется  в

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как  правило,  пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии

систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  учащимся  не  освоено  даже  и  половины
планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  учащихся,  о  том,  что  имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Для данной группы учащихся организуются
специальная диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и целенаправленная
помощь в достижении базовогоуровня.

Низкий  уровень  освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о  наличии  только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Для учащихся,  которые демонстрируют низкий уровень достижений,  организуется специальная
помощь  не  только  по  учебному  предмету,  но  и  по  формированию  мотивации  к  обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни
и др.  Только наличие положительной мотивации может стать  основой ликвидации пробелов  в
обучении для данной группыучащихся.

Данный подход описания достижений учащихся раскрыт в единой системе баллов:
В школе используется единая 5-бальная система оценки достижения планируемых результатов

(минимальный  бал  –  1,  максимальный  бал  –  5),  а  также«н/а»  (не  аттестован)  для  учащихся,
пропустивших более 50% учебных занятий.Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся полно

40



раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил
материал  грамотным языком в определенной логической последовательности,  точно используя
специальную  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 умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих
вопросовучителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые учащийся легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку
«5»,  но  при этом имеет один из  недостатков:  в  изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа; допущены один

-  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,  исправленные  на  замечания
учителя; допущены ошибка или более двух недочетов 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 специальной терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; учащийся 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.

Отметка  «2»  ставится  в  следующих  случаях:  не  раскрыто  основное  содержание  учебного
материала;  обнаружено  незнание  или  непонимание  учащимися  большей  или  наиболее  важной
части  учебного  материала;  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании
специальной  терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  в  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится в случае, если: учащийся отказался от ответа без объективных причин.
Решение  о  достижении  или недостижении планируемых результатов  или  об освоении или

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня.  Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся  как выполнение не менее
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение

всего учебного года и подведение итогов за контролируемыйпериод (урок, серия уроков по теме,
триместр, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных
знаний, умений и навыков учащихся и метапредметных результатов.

Промежуточная аттестация
Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения  результатов  освоения

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная  аттестация  проводится  во  2-4,  5-8,  10-х  классах.  Годовая  промежуточная

аттестация проводится:
1) в  качестве  отдельной  процедуры  по  всем  предметам  (фиксируется  отметкой  за

аттестационнуюпроцедуру).
2) на  основерезультатовтриместровых промежуточных  аттестаций  по  всем

предметам учетом результатов аттестационнойпроцедуры.
Годовая  промежуточная  аттестация  фиксируется  годовой  отметкой,  которая  представляет

собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций и результата аттестационной
процедуры.  Округление  результата  проводится  в  пользуучащегося.Формы  контроля  и  учета
достижений обучающихся.

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений

текущая аттестация Итоговая
(триместр, год)

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность
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аттестация
устный опрос письменная 
самостоятельная работа 
диктантыконтрольное 
списывание тестовые 
заданияграфическая работа 
изложение контрольные 
работы творческая работа 
проект

диагностическая 
контрольная
работадиктанты 
изложение 
сочинения 
тестовые работы

анализ
динамики 
текущей 
успеваемости

участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
активность в 
проектах и 
программах 
внеурочнойдеятельно
сти творческий отчет

портфолио (по выбору учителя) анализ
психолого-
педагогическихисследований

Контроль осуществляетсячерез следующие виды промежуточной аттестации
Вид
промежуточной
аттестации

Цель Периодичность Методы  и
формы
оценки

Способы
выставления

Входная Предварительная
диагностика
знаний,  умений и
универсальных
учебных
действий,
связанных с
предстоящей
деятельностью.

В  начале
учебного  года
(сентябрь,
октябрь)

Контрольная
работа,
тестовая

Оценка
результатов
фиксируется
в  классном
журнале.

Администрати
вная

Контроль
предметных
знаний и
метапредметных
результатов темы,
раздела,  курса,
триместра

В  середине
учебного  года
(январь)

Контрольная
работа,
тестовая
работа,
проект

Оценка
результатов
фиксируется
в  классном
журнале

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Успешность освоения учебных программ учащихся 5-9 классов оценивается в форме балльной

отметки по итогам триместра.В школе используется единая 5-бальная система оценки достижения
планируемых  результатов  (минимальный  бал  –  1,  максимальный  бал  –  5),  а  также  «н/а»  (не
аттестован) для учащихся, пропустивших более 50% учебных занятий.

Ответ  оценивается  отметкой  «5»,  если  учащийся  полно  раскрыл  содержание  материала  в
объеме,  предусмотренном  программой  и  учебником;  изложил  материал  грамотным  языком  в
определенной  логической  последовательности,  точно  используя  специальную  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
умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые учащийся легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку
«5»,  но  при этом имеет один из  недостатков:  в  изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившие  содержание  ответа;  допущены  один  -  два  недочета  при  освещении  основного
содержания  ответа,  исправленные  на  замечания  учителя;  допущены  ошибка  или  более  двух
недочетов  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  легко  исправленные  по
замечанию учителя.

Отметка  «3»  ставится  в  следующих  случаях:  неполно  или  непоследовательно  раскрыто
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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 специальной терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких  наводящих вопросов учителя; учащийся 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.

Отметка  «2»  ставится  в  следующих  случаях:  не  раскрыто  основное  содержание  учебного
материала;  обнаружено  незнание  или  непонимание  учащимися  большей  или  наиболее  важной
части  учебного  материала;  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании
специальной  терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  в  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросовучителя.

Отметка «1» ставится в случае, если: учащийся отказался от ответа без объективных причин.
Решение  о  достижении  или недостижении планируемых результатов  или  об освоении или

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня.  Критерий  достижения/освоения  учебного  материала  задаётся  как  выполнение  не
менее50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение
заданий базового уровня.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных
предметов,  программа  духовно-  нравственного  развития,  воспитания  обучающихся,  программа
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  соответствуют
ФГОС ООО. 

Способность учащегося,  с ОВЗ самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают
возможность  широкой  ориентации  учащихся,  как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в
строении  самой  учебной  деятельности,  включая  осознание  обучающимися  ее  целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким  образом,  достижение  «умения  учиться»  предполагает  полноценное  освоение  всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы; 
2) учебную цель; 
3) учебную задачу; 
4)  учебные  действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование  материала,  контроль  и

оценка). 
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения

обучающимися, предметными знаниями, умениями и формирования компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Содержание  программы  развития  универсальных  действий  для  обучающегося  с  НОДА
соответствует содержанию программы развития универсальных действий ООП ООО. Наряду с
реализацией  технологии  деятельностного  метода  Л.Г.Петерсон,  которая  лежит  в  основе
программы формирования УУД, с целью организации для обучающейся специальных «обходных»
путей  обучения,  упрощения  системы  учебно-познавательных  задач  учителями  используются
элементы  личностно-ориентированной  технологии,  ИКТ-технологии,  технологии  обучения  на
основе конспектов опорных сигналов В. Ф. Шаталова. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Данный  ребенок  обучается  по  индивидуальному  учебному  плану,  разработанному  в

соответствии  с  запросами  обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей),  по
программам, которые полностью соответствуют обязательному минимуму содержания основных
образовательных  программ  основного  общего  образования  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  и  реализуют  в  полном  объеме  программы
соответствующих  предметов.  Основное  содержание  учебных  предметов  представлено  в  ООП
ООО. 
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся
Обязательным  направлением  работы  по  реализации  образовательной  программы  в

соответствии  с  ФГОС  нового  поколения  является  формирование  социальной  компетентности.
Современное  образование  в  соответствии  с  содержанием  новых  образовательных  стандартов
нацелено  на  овладение  учащимися  такими  компетенциями,  которые  позволят  им
самореализовываться  в  дальнейшей  жизни,  получать  удовольствие  от  процесса  образования  и
достижения результатов, разделять ответственность за свое учение с педагогами. Без получения
метакомпетенций (умения самостоятельно работать, самостоятельно решать проблему и др.) и без
адаптивных навыков ребенок с ОВЗ не будет готов к реальной жизни, где ему предстоит играть
множество  жизненных  ролей.  Огромное  значение  в  гимназии  придается  использованию
динамических, интерактивных форм организации учебного процесса и определению предметного
содержания,  позволяющего  гибко  приспосабливать  его  к  индивидуальным  потребностям
учащихся, а также смещению акцента на самостоятельную работу обучающихся. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии учащихся , коррекции недостатков
их  психического  развития,  а  также  ликвидации  имеющихся  или  предупреждения  возможных
пробелов в знаниях вводится в неделю вне сетки обязательных учебных часов: 1 час обязательных
коррекционных  групповых  и  индивидуальных  занятий  по  русскому  языку,  1  час  для
коррекционных групповых и индивидуальных занятий с логопедом и 1 час для коррекционных
групповых и индивидуальных занятий спсихологом.

Продолжительностьобязательныхкоррекционныхзанятийоднимучащимся  или  группой  не
превышает 20 минут. Данные занятие проводит учитель – предметник класса,  учитель-логопед,
педагог-психолог.  Такие  коррекционные  занятия  предметной  направленности  имеют  цель
подготовки  к  восприятию  трудных  тем  учебной  программы,  восполнение  пробелов
предшествующего обучения, индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных
учебных умений и навыков.

Преподавание предметов  обеспечено необходимым программно- методическим материалом
согласно  Федеральному перечню учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования.

По всем предметам учебного плана в 5-9 классах составлены рабочие программы на основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и
программ по отдельным учебным предметам.

Реализация данного учебного плана обеспечена:
- педагогическими кадрами соответствующейквалификации;
- учебными программами,  методическими рекомендациями,  дидактическими материалами,

учебниками согласно Федеральному перечню учебников,  рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»,  утвержденного  Министерством
образования и науки Российской Федерации от31.03.2014№253;

-  оборудованиемипособиями,обеспечивающимиреализацию  федерального  компонента  и
компонента  образовательного  учреждения.  Реализации
данногоучебногопланапозволяетдостигнутьпланируемых результатов обучения, зафиксированных
в  адаптированной  образовательной  программе  основного  общего  образования  МБОУ
«Нижнегорская  школа-лицей  №  1»,
удовлетворитьсоциальныйзаказродителей,образовательныезапросыи  познавательные
интересыучащихся.

2.4. Программа коррекционнойработы
Программа  коррекционнойработыразработана  в  соответствии  со  следующими

нормативнымидокументами:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования

учащихся с задержкой психического развития (проект);
 Нормативно-методические  документы  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации и другие нормативно-правовые акты в областиобразования;
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 Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования на основе ФГОС для учащихся с задержкой психического развития;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12
2010  №189  г.Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Сани-  тарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще- образовательных
учреждениях»;

 Локальными документами образовательногоучреждения:
‒ Устав МБОУ «Нижнегорская школа-лицей № 1»;
 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме(ПМПк);
 Должностные инструкцииспециалистов.

Программакоррекционнойработынаправленанадостижение следующих целей:
 Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитиидетей
‒ Сограниченнымивозможностямиздоровьяприосвоении образовательной программы основного

общегообразования;
 Оказание  комплексной  психолого-  педагогической  и  социальной  помощи  и  поддержки

обучающимся  в  освоении  образовательной  программы  основного  общего  образования,  их
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Задачи программы коррекционной работы:

‒ Выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  учащихся  с  ОВЗ  при
освоении  ими  адаптированной  основной  образовательной  программы  основного   общего
образования  учащихся  с  задержкой  психического  развития,  обеспечить  их  интеграцию  в
образовательнойучреждении;

‒ Осуществлять  комплексную индивидуально  ориентированную  психолого-  педагогическую  и
социальную помощь вусловияхобразовательного процесса учащихся с ЗПР с учетом состояния
здоровья  и  особенностей  психофизического  развития  (в  соответствии  с  рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Нефтеюганска ).

‒ Создать специальные условия обучения и воспитания учащихся с  ЗПР для преодоления ими
трудностей  в  обучении  и  адаптации,  доведения   до  необходимого  уровня  базовых
психофизиологических  функций,  нормализации  учебной  деятельности  в  процессе  общей  и
индивидуальной коррекции отклонений в ихразвитии.
Направления, содержание и формы коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  включает  взаимосвязанные  направления,  которые

отражают  основное  содержание  психолого-  педагогической  и  социальной помощи учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития): диагностическая
работа,  коррекционно-  развивающая  работа,  консультативная  работа,  информационно-
просветительская работа, оздоровительно-профилактическая работа.

Диагностическая  работа  -  это  своевременное  выявление  обучающихся,  нуждающихся  в
специализированной  помощи  и  подготовку  соответствующих  рекомендаций  по  оказанию  им
психолого- педагогической и социальной помощи в условиях образовательногоучреждения.

Коррекционно-развивающая  работа  –  это  своевременная  специализированная  помощь  в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии учащихся с задержкой психического развития в условиях образовательного учреждения,
в  формировании  универсальных  учебных  действий(личностных,  регулятивных,
познавательных,коммуникативных).

Консультативная работа – это непрерывность специального сопровождения учащихся с ЗПР и
их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации.

Информационно-просветительская  работа – это разъяснительная деятельность  по вопросам,
связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  детей,  для  родителей  (законными
представителями),  педагогических  работников  -  разъяснение  вопросов,  связанных  с
особенностями образовательного процесса,  сопровождения учащихся с  ЗПР и с  особенностями
индивидуально-типологических  различных  категорий  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Оздоровительно-профилактическая  работа  предусматривает  формирование  установки  на
здоровый  и  безопасный  образ  жизни  средствами  урочной  деятельности;  организацию
физкультурно-оздоровительной;  необходимость  соблюдения  санитарно-гигиенических  норм,
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режима  дня,  питания  ребенка,  осуществление  индивидуальных  мероприятий  по  профилактике
физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных иперегрузок и срывов.

Направление Содержание Формы
взаимодействия
специалистов

Диагности
ческое

Своевременное  выявление  обучающихся,
нуждающихся  в  создании  специальных
образовательных  условий  в  образовательной
организации  Изучение  развития  эмоционально-
волевой,  познавательной,  речевой  сфер,  личностных
особенностей,  социальной  ситуации  развития  и
условий  семейного  воспитания  учащихся  с  ЗПР;
Составление характеристики – представления и заявки
в ПМПК;
Получение  и  анализ  заключения  комплексного
обследования  в  ПМПК  для  определения  особых
образовательных  потребностей  составление
рекомендаций  для  педагогов  и  родите-  лей  (поиск
избирательных  способностей,  подбор  оптимальных
методов,  формы  обучения,  стиля  учебного
взаимодействия);
Комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на
основе диагностической информации от специалистов
различного профиля; определение уровня актуального
и зоны
 Изучение социальной ситуации развития иусловий
семейного воспитанияребёнка;
Изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня
социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья;
 Системный  контроль  зауровнемидинамикой
развития обучающегося с ЗПР(мониторинг динамики
развития  и  успешности  освоения  образовательной
программы);
 Анализ  успешностикоррекционно-развивающей
работы.

Комплексный  сбор
данных о ребёнке.
Совместная
диагностика
специалистов.

Коррекц
ионно-
развива
ющее

Реализация  рекомендаций  ПМПК и  решений  ПМПк
образовательной организации;
Выбор  оптимальных  коррекционных  программ,
методов  и  приемов  обучения  в  соответствии  с
особыми  образовательными  потребностями
обучающегося с ЗПР;
Системное  воздействие  на  учебно-познавательную
деятельность  обучающегося  в  динамике
образовательного процесса, направленное на

Составление
программы
коррекционно-
развивающих
занятий.
Корректировка  про-
граммы
коррекционно-
развивающих

Развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер
обучающегося,  психокоррекцию  его  поведения;
Социальнуюзащитуобучающегосявслучае
неблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующ
их обстоятельствах

Консульта
тивное

 Выработкасовместныхобоснованных  рекомендаций
по основным направлениям работы с обучающимся с
ЗПР,  единых  для  всех  участников

Выступленияна
педсоветах,
методических
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образовательногопроцесса;
 Консультирование  педагогов  специалистами
сопровождения  по  проблемам  и  оказания  помощи
детям  с  ЗПР;  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приёмов работыс
обучающимися с ЗПР;

объединениях.
Выступленияна
родительских
собраниях.

Консультативная  помощь  семье  по  вопросам
воспитания, развития и социализации обучающегося с
ЗПР

Информац
ионно-
просветит
ельское

Различные  формы  просветительской  деятельности
(лекции,  беседы,  информационные стенды,  печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного  процесса  –  обучающимся,  их
родителям(законнымпредставителям),
педагогическими работниками, - вопросов, связанныхс
особенностями образовательного процессаи
сопровождения детей с ЗПР;

Выступленияна
педсоветах,
методических
объединениях.
Выступленияна
родительских
собраниях.

Проведение тематических выступлений для педагогов
и  родителей  по  разъяснению  индивидуально
типологических  особенностей  различных  категорий
учащихся сОВЗ.

Оздоровите
льно-
профилакт
ическое

Формирование установки на здоровый и безопасный
образ  жизни  средствами  урочной  деятельности;
Организацияфизкультурно-оздоровительной;
необходимость соблюдениясанитарно-гигиенических
норм, режима дня, питания ребенка. Осуществление
индивидуальных  мероприятий  по  профилактике
физических,  интеллектуальных,  эмоционально-
личностных и перегрузок и срывов.

Выступленияна
педсоветах,
методических
объединениях.
Выступленияна
родительских
собраниях.
Созданиепечатных
работ.

Системакомплексногопсихолого-медико-педагогического сопровождения
Комплексное  психолого-медико-педагогическое  сопровождение  обучающегося  с  ЗПР –  это

сложный  процесс  взаимодействия  специалистов  и  педагогов  образовательного  учреждения,
направленный  на  оказание  помощи  в  решении  проблем  обучающегося  (правильный  выбор
образовательного  маршрута,  преодоление  затруднений  в  учебе,  решение  личностных  проблем
развития ребенка, формирование здорового образажизни).

В основе данного процесса – единство четырех функций: диагностика сущности, возникшей
проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия
решения и разработки плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.

Основными принципами сопровождения являются:
‒ Соблюдение интересовребенка
‒ Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который  призван  решать  проблему

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
‒ Системность
‒ Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный

подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем
ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

‒ Непрерывность
‒ Принцип  гарантирует  ребенку  и  его  родителям  (законным  представителям)

непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения  подхода  к  ее
решению.

‒ Вариативность
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‒ Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

‒ Pекомендательный характер оказанияпомощи
Принципобеспечиваетсоблюдениегарантированных  законодательством  прав  родителей

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья  формы получения
детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможно-  стями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы,группы).Организационно-управленческой
формой  сопровождения  является  ПМПк.  Его  деятельность  направлена  оказание
специализированной  помощи  обучающимся,  родителям,  педагогам.  Основное  содержание
деятельности ПМПк заключается в организации и проведении комплексного изучения личности
ребенка,  выявление актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности,
потенциальных возможностей ребенка,  вы- боре дифференцированных педагогических условий
коррекционного  воздействия,  адекватных  развитию  ребенка  образовательных  программ,
разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода
в  обучении  и  воспитании.  Комплексное  обследование  ребенка  специалистами  как  важная
составляющая системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка
с  ЗПР осуществляется  в  соответствии  с  общей программой психолого-медико-педагогического
изучения ребёнка.

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются ведущие
направления  работы  специалистов  (классный  руководитель,  учитель-предметник,  медицинский
работник, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) с конкретным обучающимся с
ЗПР  на  определенный  период  времени.  Данная  информация  записывается  в  индивидуальном
маршруте  развития  ребенка  –  комплексном  плане  оказания  по-  мощи  учащемуся  .  В  нем
отмечаются  изменения в  содержании и организации сопровожда- ющей работы с ребенком на
основе  промежуточной  диагностики
инаблюдений;итогиработы,оценкаэффективностинаитоговомПМПкпоитогам  диагностики  и
наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий периодвремени).

По  данным  обследования  ребенка  каждым  специалистом  составляется  заключение  и
разрабатываются  рекомендации.  Результаты  обследования  обсуждаются  на  ПМПк  и  выра-
батывается коллегиальное заключение ПМПк.

Для обеспечения комплексной психолого –педагогической и социальной помощи учащихся с
ЗПР  специалисты  образовательного  учреждения  (учитель-  логопед,  педагог-  психолог,
социальный педагог) взаимодействуют в планировании и реализации коррекци- онных программ,
на  уровне  подготовки  коллегиального  заключения  ПМПк  на  обучающе-  гося,  содержащего
обобщенную характеристику структуры его психофизического развития (без указания диагноза), и
обобщенных рекомендаций.

Коррекционныепрограммыпсихолого-педагогического сопровождениявключает:
‒ Программу коррекционно-развивающей работыпедагога-психолога.
‒ Программу логопедических занятийучителя-логопеда.

Основные направления коррекционно-развивающий работы специалистов с обучающимися с
ЗПР:

Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития:  развитие  мелкой  моторики,
развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия;
развитие памяти и внимания; развитие пространственных и временныхпредставлений.

2. Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; навыков
группировки  и  классификации;  умения  работать  по  словесной  и  письменной  инструкции,
алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинированныхспособностей.

3. Развитие наглядно-образного и словесно-логическогомышления;
4. Формирование  универсальных  учебных  действий,  нормализация  ведущей

деятельностивозраста.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностнойсферы.
6. Формирование  и  расширение  разносторонних  представлений  об  окружающем  мире,

обогащение словаря, развитие связнойречи.
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7. Формирование готовности к восприятию учебногоматериала.
8. Формирование необходимых для усвоения программного материала умений инавыков.
9. Коррекция индивидуальных пробелов взнаниях.
Коррекционно-развивающая работа учителя предусматривает реализацию требований к уроку

в  классе  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (для  детей  с  задержкой
психическогоразвития):
‒ обогащение  кругозора  детей,  формирование  отчетливых,  разносторонних  представлений  о

предметах  и  явлениях  окружающей действительности,  которые  способствуют  осознанному
восприятию обучающимся учебногоматериала;

‒ введение, в соответствии с принципом осознания  школьниками  процесса обучения, в состав
содержания  образования  знаний  о  собственном  «Я»  ребенка,  формирование  социально-
нравственного поведения, обеспечивающего обучающимся успешную адаптацию к школьным
условиям (осознание новой социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых
этой  ролью,  ответственное  отношение  к  учебе,  соблюдение  правил  поведения  на  уроке,
общения и др.);

‒ приоритет знаниям, полученным на основе практическогоопыта;
‒ формирование  умений  планировать  предстоящую  работу,  выполнять  ее  в  соответствии  с

наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и
самооценку;  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  абстрагировать,  обобщать,  доказывать,
классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно идр.;

‒ расширение  содержания  учебной  деятельности,  требующего  от  школьников
интеллектуальногонапряжения;

‒ обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексииизученного;
‒ адаптация  содержания  учебного  материала,  через  выделение   в  каждой  теме  базового

материала,  подлежащего  многократному  закреплению,  дифференцировка  заданий  в
зависимости от коррекционныхзадач;

‒ отбор,  комбинация  методов  и  приемов  обучения  с  целью  смены   видов  деятельности
обучающихся,  включения  в  работу  большинства  анализаторов,  использование
ориентировочной  основы  действий  (опорных  сигналов,  алгоритмов,  образцов
выполнениязадания);

‒ оптимальность темпа с позиции полногоусвоения;
‒ обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебныхдисциплин

Мониторинг  динамики  развития  учащихся  и  их  успешности  в  освоении  адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования

Основные результаты реализации  программы коррекционной работы оцениваются в рамках
многоуровневых  диагностических  процедур,  проводимых  специалистами  разного  профиля  и
предусматривающих  отслеживание  динамики  развития  учащихся  с  ЗПР,  их  успешности  в
освоении  образовательной  программы;  предполагающих  перспективное  планирование
коррекционно-развивающей работы специалистами.

В  практической  деятельности  используются  несколько  уровней  диагностического
исследования:
‒ экспресс  диагностика  (выявление  общих  трудностей,  возможных  проблемных  зон,

необходимость сопровождения того или иного специалиста);
‒ углубленная  диагностика  (выявление  совокупности  причин,  более  детальное  раскрытие

проблемы,  использование  динамическогонаблюдения  за  ребенком  в  различных
ситуацияхразвития;

‒ на основе углубленной диагностики совместное исследование причин трудностей через анализ
и обсуждение в рамках ПМПк разных специалистов (учителя,  учителя-логопеда,психолога-
педагога).
Логопедическое обследование По результатам анализа итогов обследования речи учащихся

определяется  речевой  диагноз,  уточняется  индивидуальный  маршрут  логопедического
сопровождения (сентябрь). В сентябре-октябре с целью получения информации об особенностях
здоровья детей и уточнения траектории коррекционного воздействия учитель-логопед знакомится
с  медицинскими картами обучающихся.  По результатам обследования  заполняется  им речевая
карта обучающегося, где представляются:

 данные о развитии речи, психическомздоровье;
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 об общем развитииребенка;
 обследования пониманияречи;
 обследования связнойречи;
 обследования грамматическогостроя;
 о  состоянии  словаря,  звукопроизношения,  о  фонематическом  слухе,  анализе  и  синтезе

звуко-слогового  состава  слова;  о  произношении  слов  сложного  слогового  состава;  о  письме
ичтении;

 логопедическое заключение, данные динамическихнаблюдений;
 результаты исправления речи (к моменту выпускаучащегося).
Для проведения диагностики речевого развития по параметрам,  заданным в речевой карте,

учитель-логопед  использует  различные  методики;  метод  изучения  документов,  метод
динамического наблюдения, беседа.

Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в освоении образовательной программы
педагог-психолог  проводит  с  использованием различных методик  и  результаты представляет  в
индивидуальных картахразвития ребенка, которая включает:

 общиесведенияоребенкеиегосемье;сведенияосостоянииздоровья,об  особенностях
поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов;

 данные  об  особенностях  эмоциональной-волевой  сферы  и  общения;  о  характере
мотивационной направленности научение.

 заключение(рекомендации).
По  данным  параметрам,  заданным  в  индивидуальной  карте  развития  ребенка,  педагог-

психолог проводит исследование с использованием различных методик.
Медицинские работники и учителя физической культуры в своей работе для осуществления

медицинского  и  педагогического  контроля  за  физическим  развитием  учащихся  используют
методические рекомендации

«Медико-педагогическийконтрользаорганизацией занятийфизической  культурой учащихся с
отклонениями в состоянии здоровья» (М., 2012г.).

Результаты  диагностики  динамики  развития  и  успешности  освоения  детьми  с  ЗПР
адаптированной  основной  образовательной  программы  обсуждаются  на  ПМПк  и  при
необходимости  принимается  коллегиальное  решение  о  корректировке  направлений
коррекционной работы специалистов с конкретным обучающимся класса.

В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности  коррекционной  работы  могут
рассматриваться:
‒ динамика индивидуальных достижений учащихся с  ограниченными возможностями здоровья

по освоению предметныхпрограмм;
‒ создание необходимых условий для обеспечения  доступности качественного образования для

детей  с  ЗПР  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,  вариативные  формы  по-  лучения
специализированной  помощи;  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка,  использование
современных  педагогических  технологий;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на коррекционных занятиях; соблюдение санитарно- гигиенических правил
инорм);

‒ увеличение  доли  педагогических  работников   образовательного  учреждения,  прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы
с обучающимися с ЗПР;

‒ количество  специалистов,  привлекаемых  к   индивидуальной   и   групповой работе с детьми с
ограниченными возможностямиздоровья.
Планируемые результаты коррекционной работы
В  результате  выполнения  программы  коррекционной  работы  планируются  следующие

результаты:
 успешная  адаптация  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  условиям

образовательной  среды  образовательного  учреждения,  расширение  адаптивных  возможностей
личности обучающего сЗПР;

 социализация  учащихся  с  ЗПР,  овладение  навыками  коммуникации  и  социального
взаимодействия,  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни,
формирование жизненно значимыхкомпетенций;
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 увеличение  доли  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  качественно
освоивших  адаптированную  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования учащихся с задержкой психическогоразвития;

 достижение  обучающимися  с  ЗПР  метапредметных  и  личностных  результатов  в
соответствии с АООПООО;

 разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ учащихся сЗПР;
 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей учащихся с ЗПР

по  вопросам  воспитания  и  обучения  детей  с  особенностями  психического  и  (или)
физическогоразвития.

3. Организационный раздел
3 . 1 .  Учебный планосновного общего образования для 5 класса на 2018/2019 уч.год

Учебный  план  как  структурный  элемент  АОП  ООО  сформирован  в  соответствии  с  ее
целевыми  ориентирами,  призван  обеспечить  реализацию  прав  граждан  на  качественное
образование в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации.

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
• Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  СОО  на

базовом уровне, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.  03.
2004 № 1089;

• Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской  Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской

Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и дополнениями);
• ФЗ РФ от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской

Федерации»;
• ФЗ  РФ  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка»  (с

изменениями);  -  Указ  Президента  РФ  от  01.06.2012  №  761  «О  национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 №
29/2065-п  «Об  утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся,  воспитанников с отклонениями в
развитии» в части индивидуальных и групповых коррекционных занятий общей и
предметной направленности;

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1015  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (с
изменениями);

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №
26  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарноэпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»;

• Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым №  01-
14/2546 от 01.09.2015 г.;

• Устава МБОУ «Нижнегорская школа-лицей № 1».
Специальное (коррекционное) образование обучающихся VII вида создается для обучения и

воспитания детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР), у которых при потенциально
сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания,
недостаточность  темпа  и  подвижности  психических  процессов,  повышенная  истощаемость,
несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для
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обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации
познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности.

ОУ осуществляет специальное коррекционное образование по программам VII вида в объеме
основного общего образования. Продолжительность обучения 5 лет в основной школе.

Учебный  план  -  нормативный  документ,  определяющий  максимальный  объем  учебной
нагрузки  обучающихся,  сохраняющий  преемственность  образовательных  и  коррекционно-
развивающей  областей,  обеспечивающий  усвоение  учащимися  образовательной  программы  с
учетом коррекции индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития
ребенка для дальнейшей социальной адаптации в обществе.

Учебный план  основного общего образования обучающихся составлен с учетом решения
двух основных задач:

• сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки
учения и общения;

• скорректировать  отставание  в  развитии  обучающихся,  ликвидируя  пробелы  в
знаниях  и  представлениях  об  окружающем  мире,  характерные  для  этих
обучающихся.

При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
выдержан по основным его параметрам. В ОУ используется следующая форма интеграции детей с
особыми образовательными потребностями (С(К)ОУ VII вида) - обучение в общеобразовательном
классе  по программам для общеобразовательных  классов  (музыка,  изобразительное  искусство,
технология,  физическая  культура)  и  организация  психолого  -  педагогических  коррекционных
занятий.

Образовательная  область  «Филология»  представлена  предметами  «Русский  язык»  и
«Литература»,  а  также  введены  учебный  предметы  «Иностранный  язык  (английский)»,
«Иностранный язык (немецкий)»,  в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного  человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся  с  ЗПР  приобретут  начальный
опыт  использования  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика».
Образовательная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  учебными

предметами «История», «География».
Образовательная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена  учебным

предметом «Биология».
Образовательная область «Технология» - предметом «Технология».
Образовательная  область  «Искусство»  представлена  учебными  предметами

«Изобразительное искусство», «Музыка».
Образовательная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным  предметом

«Физическая культура».
Образовательная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Организацией психолого - педагогического коррекционного обучения руководит школьный

ПМПк.  Он  осуществляет  необходимую  корректировку  образовательных  потребностей
обучающихся, если в этом возникает необходимость. Кроме того, члены консилиума организуют
прохождение  дополнительной  дифференциальной  диагностики  (при  необходимости),
контролируют результативность обучения и психолого-педагогического сопровождения.

При  обучении  детей  с  задержкой  психического  развития  организована  работа  учителя-
дефектолога, педагога-психолога. 

Вне сетки учебного расписания проводятся коррекционные занятия специалистами службы
сопровождения  (учителем,  педагогом-психологом,  учителем-логопедом).  Организация  и
проведение  этих  занятий  осуществляются  исходя  из  индивидуальных  потребностей  и
возможностей учащихся. 

Преподавание ведётся по следующим учебникам: 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. Русский язык. В 2-х частях. 5

класс. Издательство «Просвещение»;
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Коровина  В.Я.,  Журавлёв   В.П.,  Коровин  В.И.  Литература.  В  2-х  частях.  5  класс.
Издательство «Просвещение»;

Ваулина Ю.Е.,  Дули Д.,  Подоляко О.Е.  и  др.  Английский язык.  5  класс.  Издательство
«Просвещение»;

Никольский  С.М.,  Потапов  М.К.,  Решетников  Н.Н.  и  др.  Математика.  5  класс.
Издательство «Просвещение»;

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5
класс. Издательство «Просвещение»;

Алексеева А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 классы. Издательство
«Просвещение»;

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология. 5-6 классы. Издательство
«Просвещение»;

Горяева  Н.А.,  Островская  О.В.  Изобразительное  искусство.  5  класс.  Издательство
«Просвещение»;

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. Русский язык. В 2-х частях. 6
класс. Издательство «Просвещение»;

Коровина  В.Я.,  Журавлёв   В.П.,  Коровин  В.И.  Литература.  В  2-х  частях.  6  класс.
Издательство «Просвещение»;

Никольский  С.М.,  Потапов  М.К.,  Решетников  Н.Н.  и  др.  Математика.  6  класс.
Издательство «Просвещение»;

Ваулина Ю.Е.,  Дули Д.,  Подоляко О.Е.  и  др.  Английский язык.  6  класс.  Издательство
«Просвещение»;

История России, 6 класс, Данилов, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Всеобщая история, 6 класс, Агибалова, 2014 г. Издательство «Просвещение»;
Обществознание, 5 класс, Боголюбов, 2014 г. Издательство «Просвещение»;
Обществознание, 6 класс, Боголюбов, 2014 г. Издательство «Просвещение»;
Физическая культура, 5 класс, Матвеев, 2014 г. Издательство «Просвещение»;
Физическая культура, 6-7 классы, Матвеев, 2014 г. Издательство «Просвещение»;
Технологии, 5 класс, Казакевич, 2014 г. Издательство «Просвещение»;
Технологии, 6 класс, Казакевич, 2014 г. Издательство «Просвещение»;
Обслуживающий труд, 5 класс, Кожина, 2014 г. Издательство «Просвещение»;
Обслуживающий труд, 6 класс, Кожина, 2014 г. Издательство «Просвещение».
Русский язык, 7класс,Рыбченкова Л.М. и др., 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Литература, 7 класс, в 2-х частях, Коровина, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Английскийязык,  7 класс, Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. и др., 

2014г.Издательство «Просвещение»;
История России, 7 класс, Данилов, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Всеобщая история, 7 класс, Юдовская, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Обществознание, 7 класс, Боголюбов, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
География, 7 класс, Алексеев, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Биология, 7 класс, Сухорукова, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Алгебра, 7 класс, Макарычев, 2014г.Издательство «Просвещение»;
Геометрия, 7-9 классы, Атанасян, 2014г.Издательство «Просвещение»;
Физика, 7 класс, Кабардин, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Информатика, 7 класс, Семакин, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Технологии, 7 класс, Казакевич, 2014 г.Издательство «Просвещение»;
Обслуживающий труд, 7 класс, Кожина, 2014 г.Издательство «Просвещение»;

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М., Изобразительное искусство, 7 класс, ОАО
"Издательство" Просвещение", 2016 г.

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 7 класс, "Издательство" Просвещение", 2016 г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Учебное пособие по музыке, 8 класс, "Издательство" 

Просвещение", 2018 г.
Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  5  класс,  Виноградова  Н.Н.,
"Издательство" Вентана-граф", 2018 г.

Русский язык, 8класс,Рыбченкова Л.М. и др., 2014 г.
Литература, 8 класс, в 2-х частях, Коровина, 2014 г.
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Английский язык,  8 класс, Ваулина Ю. Е., Дули Д.,Подоляко О. Е. и др., 2014г.
История России, 8 класс, Данилов, 2014 г.
Всеобщая история, 8 класс, Юдовская, 2014 г.
Обществознание, 8 класс, Боголюбов, 2014 г.
География, 8 класс, Алексеев, 2014 г.
Химия, 8 класс, Рудзитис, 2014 г.
Биология, 8 класс, Сухорукова, 2014 г.
ОБЖ, 8 класс, Смирнов, 2014 г.
Физика, 8 класс, Кабардин, 2014 г.
Алгебра, 8 класс, Макарычев, 2014г.
Информатика, 8 класс, Семакин, 2014 г.
Физическая культура, 8 класс, Матвеев, 2014 г.
Технологии, 8 класс, Казакевич, 2014 г.
Обслуживающий труд, 8 класс, Кожина, 2014 г.

Основные образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимая  в  порядке,  установленном  локальным
актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», в различных
формах: собеседования, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты,
зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ЗАНЯТИЙ НА ДОМУ УЧЕНИКА 5-В КЛАССА

МБОУ «НИЖНЕГОРСКАЯ ШКОЛА – ЛИЦЕЙ №1»
ПЕРСКИХ ДАНИИЛА АНДРЕЕВИЧА

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные области Учебные предметы Количество часов в

неделю по классам
аудиторная

нагрузка
самост.
работа

Русский язык и литература Русский язык 2,5 0,5
Литература 1,5 0,5

Родной язык и литература
Родной (русский) язык 0,5 0,5
Родная (русская) литература 0,5 0,5

Иностранный язык
Иностранный язык (английский) 1 2
Второй иностранный язык (немецкий) 0,5 0,5

Общественно-научные
предметы

История 1 1
География 1 0

Математика и информатика Математика 2 3
Основы духовно-

нравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

0,5 0,5

Естественно-научные
предметы

Биология 1 0

Искусство Музыка (с классом) 1 0
Изобразительное искусство(с классом) 1 0

Технология Технология (с классом) 2 0
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура(с классом) 3 0

Коррекционная работа 2 0
Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность (с классом) 1 0

ИТОГО 19 9
3 . 2 . Календарный учебный график

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА:
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний – 01 сентября 2018 года

Начало 2018/2019 учебного года – 3 сентября 2018 года
Окончание учебных занятий по мере выполнения учебных программ

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА
2-11 классы - 34 недели. 

3 . 3 .  Система условий реализации основной образовательной программы
Организация учебного процесса в основной школе МБОУ «Нижнегорская школа-лицей

№ 1»
Организация  образовательного  процесса  строится  на  основе  здоровьесберегающей

технологии. В 2018-2019 учебном году школа будет работать в режиме 5-дневной рабочей недели
для  учащихся  5-9-х  классов.  Расписание  занятий  предусматривает  перерывы,  достаточной
продолжительности для отдыха и питания в соответствии с санитарными нормами.

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной нагрузки,
требованиям СанПина. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 
Образовательная программа школы предусматривает постоянный контроль за показателями

здоровья  учащихся  посредством  проведения  регулярных   медицинских  осмотров,
диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за
свое  здоровье  через  воспитательную  систему  школы,  предоставление  возможности  занятий
физической культурой.

Одной  из  главных  задач  школы  –  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья
учащихся и сотрудников школы.
Систематически проводится разъяснительная работа  среди обучающихся и сотрудников о

правилах пожарной безопасности в быту.
 Расписание занятий согласовано с родителями (законными представителями) обучающегося.
Кадровые и материально-технические условия реализации Программы
В МБОУ «Нижнегорская школа-лицей № 1» работает:
 51 учитель, из них 74% учителей первой и высшей категории;
 2 медецинские сестры;
 логопед;
 социальный педагог;
 практический психолог;
 2 библиотекаря;
 педагог-организатор;
 24 человека – технический персонал.
Переподготовку по ФГОС прошел – 51  учитель.
Улучшается материально-техническая база.  МБОУ «Нижнегорская  школа-лицей № 1»

28  учебных кабинета,  из  них:  столярная  и  слесарные  мастерские,  1  кабинет  обслуживающего
труда, 2 кабинета информатики, 1 кабинета физики, 1 кабинет химии,2 - географии, 2 кабинета
биологии, 3 – русского языка и литературы, 3 – математики, 1 – изо , 1 – музыки, 2 – истории, 2
кабинетов иностранного языка. Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам
СанПиНов.  Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в специализированных
кабинетах: химии, физики, биологии, математики (2 кабинета). В МБОУ «Нижнегорская школа-
лицей № 1»  имеются 1 спортивный и актовый залы.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Обеспеченность учебниками 5-9 классы – 100%. Количество учебников – 4050 шт.
Электронные пособие к учебникам 5-9 классы – 2061шт.
Методические пособия для учителей – 50 шт.
Художественная литература – 15799шт. 
Финансовое обеспечение.
Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы основного

общего   образования   опирается   на   исполнение   расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.   Объём
действующих   расходных   обязательств   отражается   в   задании  учредителя   по   оказанию
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государственных   (муниципальных)   образовательных   услуг   в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной образовательной
программы   основного   общего   образования   осуществляется   на   основе  нормативного
подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого финансирования  определяет
механизм  формирования  расходов  и  доведения  средств  на реализацию  государственных
гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и бесплатного основного образования в
соответствии с требованиями Стандарта. 

Органы  местного   самоуправления   могут  устанавливать   дополнительные  нормативы
финансирования  образовательного   учреждения   за  счёт  средств  местных  бюджетов
сверхустановленного регионального подушевого норматива.  В связи с требованиями Стандарта
при  расчёте  регионального  подушевого  норматива   должны  учитываться  затраты  рабочего
времени  педагогических  работников  образовательных  учреждений  на  урочную  и внеурочную
деятельность,   включая   все   виды  работ,   входящие  в   трудовые  обязанности  конкретных
педагогических работников.
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