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Общиеположения

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития  (далее - АООП ООО для обучающихся с ЗПР) 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  городского  округа  Тольятти 

«Школа № 59 имени Г.К. Жукова» (далее - Школа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  ФГОС  ООО  ОВЗ)  и 

Федеральнойадаптированной образовательной программы основного  общего  образования  для 

обучающихся с ОВЗ (далее - ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР) к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на  уровне  основного  общего 

образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, 

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и 

самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную  успешность, 

развитиетворческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, а также материалами к 

проектированию адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития.

АООП ООО разрабатывается и утверждается Школой самостоятельно.

АООП ООО разработана на основе следующих документов:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- Ф3 (с изменениями и дополнениями);

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования;

• Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  основного  общего 

образования  обучающихся  ограниченными возможностями здоровья  (приказ  Мипросвещения 

РФ от 24.11.2022 г. № 1025);

• Постановления  Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические 

нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека 

факторов среды обитания»;

• Устава МБУ «Школа № 59».

АООП ООО учитывает специфику обучения детей с задержкой психического развития, 

обусловленную  особенностями  психического  и  речевого  развития  этих  детей,  наличием 

патологии  высших  психических  функций,  отрицательным  влиянием  задержки  психического 
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развития на формирование познавательной деятельности.

АООП  ООО   адресована  обучающимся  с  ЗПР,  имеющих  инвалидность,  дополняется 

ИПРА в части создания специальных условий получения образования

Данная  АООП ООО определяет  единые  для  Российской  Федерации  базовые  объем и 

содержание  образования  обучающихся  с  ЗПР,  получающих  основное   общее  образование, 

планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  с  учетом  особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся.

Определение одного из вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА.

АООП ООО включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.



5

I.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ

1.1. Пояснительнаязаписка

АООПОООЗПРявляетсяосновнымдокументом,определяющимсодержаниеобщегообр

азования,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельность  Школы  в 

единствеурочнойивнеурочнойдеятельностиприучетеустановленногоФГОСдляобучающихс

ясОВЗсоотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастникамиобразо

вательных отношений.

АООПОООЗПРразработананаосновеФГОСОООдляобучающихсясОВЗиФАОПдляоб

учающихся сЗПР.

АООПОООЗПРпредставляетсобойобразовательнуюпрограмму,адаптированнуюдля 

обучения, воспитания и социализации обучающихсяс задержкойпсихического развития с 

учетом  особенностей  их  речевого  и  психофизического  развития,индивидуальных 

возможностей,  особых  образовательных  потребностей, 

обеспечивающуюкоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию.

АООПОООЗПРобеспечиваетгарантиюправобучающихсянаполучение  ими 

доступного  качественного  образования  в  соответствии  с 

требованиямифедеральногогосударственногообщеобразовательногостандартаосновногооб

щегообразования.

1.1.1. ЦелиизадачиреализацииАООП ОООЗПР

ЦелямиреализацииАООПОООобучающихсясЗПР являются:

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

содержания и  планируемых результатов основного общего образования,  отраженных в 

ФГОС ООО;

– создание условий для становления и формирования личности обучающегося;

– организация  деятельности  педагогических  работников  образовательной 

организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся 

с ЗПР.

Достижениепоставленнойцелипредусматриваетрешениеследующихосновныхзад

ач:

1) формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 

социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческихспособностей,со

хранениеиукреплениездоровьяобучающихсясЗПР;

2) достижение  планируемых  результатов  по  освоению   обучающимися  сЗПР, 

целевых  установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций 
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икомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государстве

ннымипотребностямиивозможностямиобучающегосясЗПР,индивидуальными 

особенностямиразвитияисостоянияздоровья;

3) обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;

4) достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 

ЗПР;

5) обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего 

образования;

6) установление  требований  к  воспитанию  обучающихся  с  ЗПР  как  части 

образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-  педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования;

7) выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  их  интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения 

в  общественно полезную деятельность,  в  том числе  с  использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;

8) организация  творческих  конкурсов,  проектной  и  учебно-исследовательской 

деятельности;

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

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;

9) включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия;

10) организация  социального  и  учебно-исследовательского  проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы;

11) создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.3ПринципыиподходыкреализацииАООПОООЗПР

АООПОООЗПР учитываетследующиепринципы и подходы:
 принцип  учета  ФГОС  ООО:  ФАОП  ООО  базируется  на  требованиях, 
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предъявляемых ФГОС ООО к  целям,  содержанию,  планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования;

 принцип  учета  языка  обучения:  с  учетом  условий  функционирования 

образовательной  организации  ФАОП  ООО  определяет  право  получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает  механизмы  реализации  данного  принципа  в  учебных  планах,  планах 

внеурочной деятельности;

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося:  ФАОП ООО обеспечивает 

конструирование  учебного  процесса  в  структуре  учебной  деятельности, 

предусматривает  механизмы  формирования  всех  компонентов  учебной 

деятельности  (мотив,  цель,  учебная  задача,  учебные  операции,  контроль  и 

самоконтроль);

 принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность 

и  механизмы  разработки  индивидуальных  программ  и  учебных  планов  для 

обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  мнения  родителей  (законных  представителей) 

обучающегося;

 системно-деятельностный  подход,  предполагающий  ориентацию  на  результаты 

обучения,  на  развитие  активной  учебно-познавательной  деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения  мира  личности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и 

непрерывному образованию;

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов;

 принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного

процесса  на  достижение  личностных  результатов  освоения  образовательной 

программы;

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и  (или)  психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования 

здоровьесберегающих  педагогических  технологий.  Объем  учебной  нагрузки, 

организация  учебных  и  внеурочных  мероприятий  должны  соответствовать 
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требованиям,  предусмотренным  санитарными  правилами  и  нормами 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований.

1.1.4.Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограмм

ы основного  общего образования обучающихся с задержкой психическогоразвития

АООПОООобучающихсясЗПРразработанавсоответствиистребованиями ФГОС ООО 

к ее структуре, условиям реализации ирезультатам освоения.

АООП  ООО  для  обучающихся  с  ЗПР  определяет,  что  обучающиеся  с  задержкой 

психического развития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5

-  9  классы)  при  создании  условий,  учитывающих  их  особые  образовательные 

потребности.  При  обоснованной  необходимости  для  обучающихся  с  ЗПР,  независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования 

может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случае обучение может быть 

организовано  по  индивидуальному  учебному  плану,  разрабатываемому  образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка 

вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей.

Для  обучающихся  с  ЗПР  необходим  дифференцированный  подход  к  отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей  обучающегося.  Объем  знаний  и  умений  по  учебным  предметам 

несущественно сокращается  за  счет  устранения  избыточных по  отношению к  основному 

содержанию требований.

      В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР  могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы  в  пределах  осваиваемой 

образовательной  программы  основного  общего  образования  в  порядке,  установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации.

1.1.5.Психолого-

педагогическаяхарактеристикаобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитиеобучающихся с учетом их 

индивидуальных  особенностей,  образовательных 

потребностейивозможностей,личностныхсклонностейпутемсозданияадаптивнойпедагогич

ескойсистемы и благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального 
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ифизическогоразвитияребенкасЗПР.
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ОбучающиесясЗПР—

этодети,имеющеенедостаткивпсихологическомразвитии,подтвержденныеПМПКипрепятст

вующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий.

КатегорияобучающихсясЗПР–

наиболеемногочисленнаясредидетейсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)инеод

нороднаяпосоставугруппашкольников.  Среди  причин  возникновения  ЗПР  могут 

фигурировать  органическая 

и/илифункциональнаянедостаточностьцентральнойнервнойсистемы,конституциональные

факторы,  хронические  соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия 

воспитания,психическая  и  социальная  депривация.  Подобное  разОООбразие 

этиологических  факторовобусловливаетзначительныйдиапазонвыраженностинарушений

—отсостояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения отумственнойотсталости.

ВсеобучающиесясЗПРиспытываютвтойилиинойстепенивыраженныезатрудненияву

своенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточнымипознавательнымиспособностям

и,специфическимирасстройствамипсихологическогоразвития(школьныхнавыков,речиидр.)

,нарушениямиворганизациидеятельностии/

илиповедения.ОбщимидлявсехобучающихсясЗПРявляютсявразнойстепенивыраженные 

недостаткивформированиивысшихпсихическихфункций,замедленныйтемплибонеравноме

рноестановлениепознавательнойдеятельности,трудностипроизвольной  саморегуляции. 

Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются 

нарушенияречевойимелкойручноймоторики,зрительноговосприятияипространственнойор

иентировки,умственнойработоспособностииэмоциональнойсферы.

Уровень  психического  развития  поступающего  в  школу  ребёнка  с  ЗПР зависит 

нетолько от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

посвоей  природе)  нарушения,  но  и  от  качества  предшествующего  обучения  и 

воспитания(раннегоидошкольного).

ДиапазонразличийвразвитииобучающихсясЗПРдостаточновелик–отпрактически 

нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно 

легкоустранимыетрудности,дообучающихсясвыраженнымиисложнымипоструктуренаруш

ениямикогнитивнойиаффективно-поведенческойсферличности.Отобучающихся, 

способных  при  специальной  поддержке  на  равных  обучаться  совместно 

создоровымисверстниками,дообучающихся,нуждающихсяприполученииначальногообщег

ообразованиявсистематическойикомплексной(психолого-медико-

педагогической)коррекционнойпомощи.
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РазличиеструктурынарушенияпсихическогоразвитияуобучающихсясЗПР
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определяетнеобходимостьмногообразияспециальнойподдержкивполученииобразованияисам

ихобразовательныхмаршрутов,соответствующихвозможностямипотребностямобучающихсяс

ЗПРинаправленныхнапреодолениесуществующихограниченийв 

полученииобразования,вызванныхтяжестьюнарушенияпсихическогоразвития  и 

способностью  или  неспособностью  обучающегося  к  освоению 

образования,сопоставимогопосрокамсобразованиемздоровыхсверстников.

Дифференциацияобразовательныхпрограммначальногообщегообразованияобучающих

сясЗПРдолжнасоотноситьсясдифференциациейэтойкатегорииобучающихсявсоответствиисха

рактеромиструктуройнарушенияпсихическогоразвития. Задача разграничения вариантов ЗПР 

и рекомендации варианта образовательнойпрограммывозлагаетсянаПМПК.

1.1.6.Особыеобразовательныепотребностиобучающихся сЗПР

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный  темп  и  неравномерное  качество  становления  высших  психических  функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части  обучающихся  с  ЗПР  типичен  дефицит  не  только  познавательных,  но  и  социально-

перцептивных  и  коммуникативных  способностей,  нередко  сопряженный  с  проблемами 

поведения  и  эмоциональной  регуляции,  что  в  совокупности  затрудняет  их  продуктивное 

взаимодействие с окружающими.

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР 

начинают  предъявляться  требования  самостоятельного  познавательного  поиска,  постановки 

учебных  целей,  освоения  и  самостоятельного  осуществления  контрольных  и  оценочных 

действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления 

у  подростка  происходят  качественное  преобразование  учебных  действий  моделирования, 

контроля,  оценки  и  переход  к  развитию способности  проектирования  собственной  учебной 

деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временной  перспективе.  Характерной 

особенностью  подросткового  периода  становится  развитие  форм  понятийного  мышления, 

усложняются  используемые  коммуникативные  средства  и  способы  организации  учебного 

сотрудничества  в  отношениях  с  учителями  и  сверстниками.  Акцент  в  коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для 

обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные  качественные  изменения  прежних  интересов  и  склонностей,  качественно 

изменяются  самоотношение  и  самооценка  в  связи  с  появлением у  подростка  значительных 

субъективных  трудностей  и  переживаний.  К  девятому  классу  завершается  внутренняя 
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переориентация  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью  послушания,  на  нормы 

поведения  взрослых.  Следует  учитывать  ряд  особенностей  подросткового  возраста: 

обостренную восприимчивость к  усвоению норм,  ценностей и моделей поведения;  сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения 

и социальных взаимодействий.

Процесс  взросления  у  детей  с  ЗПР  осложняется  характерными  для  данной  категории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 

личностной  незрелости,  многие  из  них  чрезмерно  внушаемы,  не  способны  отстаивать 

собственную  позицию.  Особые  сложности  могут  создавать  нарушения  произвольной 

регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать 

свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости 

настроения.  В целом у всех обучающихся с  ЗПР отмечается слабая способность к волевым 

усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений.

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 

устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих,  проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично  завышенный  уровень  притязаний,  проявления  эгоцентризма.  Недостатки 

саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов 

и жизненных перспектив.

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности  познавательного  развития,  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.

Особенности познавательной сферы

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является 

одной  из  основных характеристик  в  структуре  нарушения,  поскольку  связано  с  первичным 

состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются  недостаточный  уровень  сформированности  познавательных  процессов  и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.

Сохраняются  неустойчивость  внимания,  трудности  переключения  с  одного  вида 

деятельности  на  другой,  повышенные  истощаемость  и  пресыщаемость,  отвлекаемость  на 

посторонние раздражители,  что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций.

Смысловые  приемы  запоминания  долго  не  формируются,  превалирует  механическое 

заучивание,  что  в  сочетании  с  иными  недостатками  мнестической  деятельности  не  может 
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обеспечить прочного запоминания материала.

 В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют  слабую познавательную и  поисковую активность  в  решении  мыслительных 

задач,  поверхностность  при  выборе  способа  действия,  отсутствие  стремления  к  поиску 

рационального  решения.  В  операциональных  характеристиках  мышления  отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения 

и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление 

причинно-следственных  связей,  на  необходимость  доказательного  обоснования  ответа, 

способность  делать  вывод  на  основе  анализа  полученной  информации.  Подросток  с  ЗПР 

затрудняется  в  осуществлении  логической  операции  перехода  от  видовых  признаков  к 

родовому понятию,  в  обобщении,  интегрировании информации из  различных источников,  в 

построении  простейших  прогнозов.  Следует  отметить,  что  часто  возникают  трудности 

использования  мыслительной  операции,  сформированной  на  одном  учебном  материале,  в 

работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.

При  выполнении  классификации,  объединении  предметов  и  явлений  в  группы  по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания 

для классификации и его вербальном обозначении.

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, 

затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 

системы  обобщения.  Все  это  осложняется  недостаточной  способностью  к  использованию 

знаково-символических  средств.  Школьники  с  ЗПР  нуждаются  в  сопровождении  изучения 

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 

практическим опытом.

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои 

действия и дать о них вербальный отчет.

Особенности речевого развития

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической 

стороны  речи,  они  продолжают  смешивать  оппозиционные  звуки,  затрудняются  выполнять 

фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах.

 Навыки  словообразования  формируются  специфично  и  с  запозданием;  обучающимся 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 
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частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи.

Подростки  с  ЗПР  испытывают  семантические  трудности,  они  не  могут  опираться  на 

контекст  для  понимания  значения  нового  слова.  Обедненный  словарный  запас  затрудняет 

речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации.

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 

используют  оценочные  прилагательные,  часто  заменяют  слова  «штампами»,  не  всегда 

подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено.

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 

и  антонимы,  они  не  понимают  фразеологизмов,  не  используют  в  самостоятельной  речи 

образные сравнения.

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 

письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. 

Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических 

нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку.

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 

построении  предложений  школьники  допускают  синтаксические,  грамматические  и 

стилистические  ошибки.  При  повышении  степени  самостоятельности  письменных  работ 

количество ошибок увеличивается.

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является  недостаточная  сформированность  саморегуляции.  В  подростковом  возрасте 

произвольная  регуляция  все  еще  остается  незрелой.  Подростки  с  ЗПР легко  отвлекаются  в 

процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 

предварительного  планирования,  не  проводят  промежуточного  контроля,  а  потому  и  не 

замечают своих ошибок.  Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете  или  действии.  Отмечается  несформированность  мотивационно-целевой  основы 

учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.

По  причине  слабой  саморегуляции  и  склонности  к  эмоциональной  дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.
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Трудности развития волевых процессов у  обучающихся с  ЗПР подросткового возраста 

приводят  к  невозможности  устойчиво  мотивированного  управления  своим  поведением. 

Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности  контроля  проявлений  эмоций,  склонности  к  аффективным  реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости.

Недостаточное  развитие  эмоциональной  сферы  характеризуются  поверхностностью  и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 

состояния,  бедностью  эмоционально-экспрессивных  средств  в  общении  с  окружающими, 

слабостью  рефлексивной  позиции,  узким  репертуаром  способов  адекватного  и 

дифференцированного  выражения  эмоций  и  эмоционального  реагирования  в  различных 

жизненных ситуациях.

У  обучающихся  с  ЗПР  нарушено  развитие  самосознания,  для  них  характерны 

нестабильная  самооценка,  завышенные  притязания,  стойкость  эгоцентрической  позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом 

позиций и мнения партнера.

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 

затрудняются  в  выстраивании  поведения  с  учетом  этих  норм.  В  характерологических 

особенностях  личности  выделяются  высокая  внушаемость,  чувство  неуверенности  в  себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 

неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.

Существенные  трудности  наблюдаются  у  них  в  процессе  планирования  жизненных 

перспектив,  осознания  совокупности  соответствующих  целей  и  задач.  Кроме  того,  все  это 

сопровождается  безынициативностью,  необязательностью,  уходом  от  ответственности  за 

собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты.

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихсяс ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные  навыки,  репертуар  коммуникативных  средств  беден,  часто  отмечается 

неадекватное  использование  невербальных  средств  общения  и  трудности  их  понимания. 

Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

невысокое.  Социальные  коммуникации  у  них  характеризуются  отсутствием  глубины  и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных  личностных  особенностей  партнеров  по  общению  снижено,  слабо  развита 

способность  к  сочувствию  и  сопереживанию,  что  создает  затруднения  при  оценке 

высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной 
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деятельности.  Усвоение  и  воспроизведение  адекватных  коммуникативных  эталонов 

неустойчиво,  что  зачастую  делает  коммуникацию  подростков  с  ЗПР  малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Общепринятые  правила  общения  и  сотрудничества  принимаются  частично,  соблюдаются  с 

трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный 

контекст  конкретной  коммуникативной  ситуации,  что  проявляется  в  неадекватности 

коммуникативного  поведения,  специфических  трудностях  вступления  в  контакт,  его 

поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам 

реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать 

опыт  взаимоотношений  с  окружающими  для  последующей  коррекции  своего 

коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со 

стороны взрослых и сверстников.

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности  обучающихся:  к  целенаправленности,  самостоятельности,  осуществлению 

познавательного  поиска,  постановке  учебных  целей  и  задач,  освоению  контрольных  и 

оценочных действий.  У обучающихся с  ЗПР на уровне основного образования сохраняются 

недостаточная  целенаправленность  деятельности,  трудности  сосредоточения  и  удержания 

алгоритма  выполняемых  учебных  действий,  неумение  организовать  свое  рабочее  время, 

отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы,  стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого  усилия,  склонность  к  подмене  поиска  решения  формальным  действием.  Для 

подростков  с  ЗПР  характерно  отсутствие  стойкого  познавательного  интереса,  мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.

Учебная  мотивация  у  обучающихся  с  ЗПР  подросткового  возраста  остается  незрелой, 

собственно  учебные  мотивы  формируются  с  трудом  и  являются  неустойчивыми;  для  них 

важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок.

Результативность  учебной  работы  у  обучающихся  с  ЗПР  низка  вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и 

решениям.

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 

заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у 

них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
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деятельности  учащиеся  не  могут  продуктивно  работать  в  течение  всего  урока,  но  при 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время 

сохранять  работоспособность.  Большое  влияние  на  работоспособность  оказывают  внешние 

факторы:  интенсивность  деятельности  на  предшествующих  уроках;  наличие  отвлекающих 

факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-

либо значимого для ребенка события.

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью 

следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.

Для  обучающихся  с  ЗПР  характерны  трудности  усвоения  и  оперирования  понятиями, 

склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более 

продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, 

смысловые схемы.

Школьникам  с  ЗПР  сложно  сделать  опосредованный  вывод,  осуществить  применение 

усвоенных  знаний  в  новой  ситуации.  Наблюдаются  затруднения  с  пониманием  научных 

текстов:  им сложно выделить главную мысль,  разбить текст на смысловые части,  изложить 

основное  содержание.  Характерной  особенностью являются  затруднения  в  самостоятельном 

выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых условиях 

или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов.

Выделяют  общие  для  всех  обучающихся  с  ОВЗ  образовательные  потребности  и 

специфические,  удовлетворение  которых  особенно  важно  для  конкретной  группы 

обучающихся.

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие

общие образовательные потребности:

 потребность  во  введении  специальных  разделов  обучения  и  специфических  средств 

обучения,

 потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды,

 потребность  в  максимальном расширении образовательного  пространства  за  пределы 

образовательной организации,

 потребность  в  согласованном  участии  в  образовательном  процессе  команды 

квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующиеспецифические 

образовательные потребности:
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 потребность  в  адаптации  и  дифференцированном  подходе  к  отбору  содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;

 включение  коррекционно-развивающего  компонента  в  процесс  обучения  при 

реализации  образовательных  программ  основного  общего  образования  с  учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования;

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих  основу  логических  мыслительных  операций,  расширение  метапредметных 

способов  учебно-познавательной  деятельности,  обеспечивающих  процесс  освоения 

программного материала;

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных 

задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, 

опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией;

 разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций 

применительно  к  различным  жизненным  ситуациям;  увеличение  доли  практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка;

 разнообразие  и  вариативность  предъявления  и  объяснения  учебного  материала  при 

трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося 

с  ЗПР  (индивидуальное  проектирование  образовательной  среды  с  учетом  повышенной 

истощаемости и быстройутомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности,  сниженной  произвольной  регуляции,  неустойчивости  произвольного 

внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, 

в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной  саморегуляции,  в  побуждении  запрашивать  помощь  взрослого  в 

затруднительных  социальных  ситуациях;  целенаправленное  развитие  социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР;

 учет  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и  нейродинамики 

психических  процессов  обучающихся  с  ЗПР  (замедленного  темпа  переработки  информации, 

пониженного  общего  тонуса,  склонности  к  аффективной  дезорганизации  деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.);
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 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;

 формирование читательской культуры;

 применение  специального  подхода  к  оценке  образовательных  достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР;  использование  специального 

инструментария  оценивания  достижений  и  выявления  трудностей  усвоения  образовательной 

программы;

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 

расширение  социальных  контактов,  помощь  обучающемуся  с  ЗПР  в  осознании  социально 

приемлемого  и  одобряемого  поведения,  а  также  необходимости  избирательности  при 

установлении  социальных  контактов  (профилактика  негативного  влияния,  противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.

В  соответствии  с  Законом  об  образовании  в  Российской  Федерации  №273-ФЗ,  в 

образовательной  организации  должны  создаваться  специальные  образовательные  условия, 

соответствующие  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  ОВЗ  (ст.  79.  П.3 

Закона  об  образовании  в  Российской  Федерации  №273-ФЗ).  Совокупность  специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную 

среду образовательной организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности 

образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-

педагогический подход к образованию обучающихся.

1.2. Планируемые результатыосвоения обучающимисяАООПООО ЗПР 

1.2.1. Общие положения

Планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему 

ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения  АООП  ООО  обучающимися  с  ЗПР,  выступая  содержательной  и  критериальной 
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основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  программы  воспитания, 

программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  с  одной  стороны,  и  системы 

оценки результатов – с другой.

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям 

к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим 

ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных,  метапредметных  и  предметных  –  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  обучающиеся  в  ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников.

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с  ЗПР овладения системой 

учебных  действий  (универсальных  и  специфических  для  каждого  учебного  предмета: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных).  Вместе с тем, необходимо принимать во 

внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, 

определяющих их особые образовательные потребности.

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя 

из  освоения  академического  компонента  образования,  так  и  с  точки  зрения  социальной 

(жизненной)  компетенции  обучающегося,  при  необходимости  с  использованием 

адаптированного,  в  том  числе  специально  сконструированного,  педагогического 

инструментария,  позволяющего  сделать  видимыми  качество  и  результат  обучения,  умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни.

1.2.2. Структура планируемых результатов

ФГОС  ООО  устанавливает  требования  к  трем  группам  результатов  освоения 

обучающимися  программ  основного  общего  образования:  личностным,  метапредметным  и 

предметным.

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

раскрывают  и  детализируют  основные  направленности  этих  результатов.  Они  включают 

эффекты:

– гражданско-патриотического воспитания;

– духовно-нравственного воспитания;

– эстетического воспитания;

– осознания ценности научного познания;

– физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия;
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– трудового воспитания;

– экологического  воспитания,  а  также  личностные  результаты,  обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание 

моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в 

социальных ролях и межличностных отношениях.

Личностные  результаты  дополняются  специфическими  результатами,  относимыми  к 

формированию  сферы  жизненной  компетенции  и  связанными  с  психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне 

основного  общего  образования  актуальным  становится  освоение  ими  социального  опыта, 

основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание 

своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных 

социальных  ситуациях,  а  также  умение  противостоять  негативному  воздействию 

микросоциальной  среды.  С  позиции  жизненного  самоопределения  значимым  является 

осознанное  отношение  к  выстраиванию  образовательной  перспективы  с  учетом 

профессиональных  предпочтений  обучающегося  с  ЗПР.

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов  на  уровне  ключевых  понятий,  отражающих  ценности  и  мотивацию  и 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

восприимчивость, установка и т.д.

Все  личностные  результаты  достигаются  в  ходе  обучения  предметам,  реализации 

программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов.

Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной 

программы представлены в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий, 

раскрывают  и  детализируют  основные  направленности  метапредметных  результатов.  Они 

отражают:

– освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

– способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;

– готовность  к  самостоятельному  планированию  и  осуществлению  учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

– овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных 

текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.

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

• универсальные учебные познавательные действия;

• универсальные учебные коммуникативные действия;

• универсальные учебные регулятивные действия.

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются:

– базовые логические действия;

– базовые исследовательские действия;

– работа с информацией.

Овладение системой универсальных учебных познавательных

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР.

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются:

– общение;

– совместная деятельность (сотрудничество).

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных

действий обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков.

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются:

– самоорганизация (саморегуляция);

– самоконтроль (рефлексия);

– эмоциональный интеллект;

– принятие себя и других.

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий  обеспечивает 

формирование  у  обучающихся  с  ЗПР  смысловых  установок  личности  (внутренней  позиции 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

определены  ФГОС  ООО  и  представлены  в  соответствии  с  группами  результатов  учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их в отношении:

– освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;

– видов  деятельности  по  получению нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его 

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

ситуациях;
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– формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире;

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

Требования  к  предметным  результатам  сформулированы  в  деятельностной  форме  с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения.  Они определяют минимум 

содержания  гарантированного  государством основного  общего  образования,  построенного  в 

логике изучения каждого учебного предмета.

Результаты  освоения  Программы  коррекционной  работы  (ПКР)  должны  отражать 

результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, направленные на 

поддержку  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  адаптированной  основной  образовательной 

программы.  Планируемые  результаты  освоения  ПКР  должны  быть  представлены  в 

соответствии с основными направлениями коррекционной работы и отражать индивидуально 

ориентированную  психолого-педагогическую  поддержку,  которая  осуществляется 

специалистами  сопровождения  (учителем-дефектологом,  педагогом-психологом,  учителем-

логопедом). Планируемые результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с 

ЗПР личностных, метапредметных и предметных результатов.

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования описаны 

на двух уровнях:

– на  общем  уровне  (планируемые  результаты  формируются  на  всех  без  исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности);

– на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения 

отдельных учебных предметов,  входящих в  перечень учебных предметов,  обязательных для 

изучения на уровне основного общего образования).

Личностные результаты

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, определенными во 

ФГОС  ООО,  включают  результаты  реализации  всех  предусмотренных  программ  и 

структурируются следующим образом:

Результатом патриотического воспитания является:

– воспитание  у  обучающихся  с  ЗПР  российской  гражданской  идентичности: 

патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа 

России;

– осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

– ценностное отношение к  достижениям своей Родины – России,  к  науке,  искусству, 
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спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.

Результатом гражданского воспитания является:

– чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

– активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;

– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

– представление об основных правах, свободах и

обязанностях гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений, 

готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство;  помощь  людям, 

нуждающимся в ней);

– участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических 

особенностей.

Результатом духовно-нравственного воспитания является:

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;

– готовность  оценивать  свое  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки 

других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков.

Результатом эстетического воспитания является:

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

– понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства.

Результатом освоения ценностей научного познания является:

– сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной 

деятельности;

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;

– установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков.

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья

и эмоционального благополучия является:
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– формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил 

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

– осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребления  алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

– соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в 

Интернет-среде;

– способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным, 

информационным и природным условиям;

 – умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием;

– готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.

Результатом трудового воспитания является:

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города);

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;

– уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

– формирование  готовности  к  осознанному  построению  дальнейшей  индивидуальной 

траектории  образования  на  основе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных 

предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально 

значимом труде.

Результатом экологического воспитания является:

– формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному 

уровню  экологического  мышления,  приобретение  опыта  экологически  ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях;

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  ЗПР  к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

– повышение  уровня  своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том 

числе умение учиться у других людей;

– формирование  умений  продуктивной  коммуникации  со  сверстниками,  детьми 
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старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  ходе  образовательной,  общественно  полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

– способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их  последствия;  формулировать  и  оценивать  риски,  формировать  опыт,  уметь  находить 

позитивное  в  произошедшей  ситуации;  быть  готовым  действовать  в  отсутствие  гарантий 

успеха;

– способность  обучающихся  с  ЗПР  к  осознанию  своих  дефицитов  (в  речевом, 

двигательном,  коммуникативном,  волевом  развитии)  и  проявление  стремления  к  их 

преодолению;

 – способность  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  умение  ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы.

Значимым  личностным  результатом  освоения  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения 

практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:

– Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

• в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых  они  могут  действовать 

самостоятельно,  и  ситуации,  где  следует  воспользоваться  справочной  информацией  или 

другими вспомогательными средствами;

• в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в 

ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;

• в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;

• в  умении  связаться  удобным  способом  и  запросить  помощь,  корректно  и  точно 

сформулировав возникшую проблему;

• в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы.

– Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни, 

проявляющееся:

• в  готовности  брать  на  себя  инициативу  в  повседневных  бытовых  делах  и  нести 

ответственность за результат своей работы;

• в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных 

социальных реалиях (ложная реклама,  недостоверная  информация,  опасные интернет-сайты; 

качество товаров и продуктов питания и т.п.);
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• в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;

• в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.

– Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального 

взаимодействия, проявляющееся:

• в  обогащении  опыта  коммуникации  подростка,  расширении  коммуникативного 

репертуара  и  гибкости  общения  в  соответствии  с  контекстом социально-  коммуникативной 

ситуации;

 • в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;

• в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;

• в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.

– Развитие способности   к   осмыслению и дифференциации    картины 

мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся:

• в углублении представлений о целостной и подробной

картине мира,  упорядоченной  в  пространстве  и  времени,  адекватной  возрасту 

обучающегося;

• в  развитии  активной  личностной  позиции  во  взаимодействии  с  миром,  понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;

• в адекватности поведения обучающегося с точки зрения 

опасности или безопасности для себя или для окружающих;

• в овладении основами финансовой и правовой грамотности.

– Развитие  способности  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся:

• в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;

• в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;

• в  соблюдении  адекватной  социальной  дистанции  в  разных  коммуникативных 

ситуациях;

• в  умении  корректно  устанавливать  и  ограничивать  контакт  в  зависимости  от 
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социальной ситуации;

• в  умении  распознавать  и  противостоять  психологической  манипуляции,  социально 

неблагоприятному воздействию.

Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной 

программы основного общего образования обучающихсяс ЗПР

достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной программы.

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 

универсальных учебных познавательных действий:

Базовые логические действия:

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);

– определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  в  том 

числе  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  классификации,  логически 

рассуждать,  приходить  к  умозаключению  (индуктивному,  дедуктивному  и  по  аналогии)  и 

делать общие выводы;

– выявлять  дефициты информации,  данных,  необходимых для  решения поставленной 

задачи;

– устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;

– самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий);

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

решения учебных и познавательных задач.

Базовые исследовательские действия:

– использовать вопросы как инструмент познания;

– устанавливать искомое и данное,  опираясь на полученные ответы на вопросы либо 

самостоятельно;

– аргументировать свою позицию, мнение;

– с  помощью  педагога  проводить  опыт,  несложный  эксперимент,  небольшое 

исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-  следственных 

связей и зависимостей объектов между собой;

– с  помощью  педагога  или  самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования;

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия.

Работа с информацией:

– пользоваться словарями и другими поисковыми системами;
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– искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;

– понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;

– иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами;

– эффективно запоминать и систематизировать информацию;

– использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения 

учебных и познавательных задач.

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 

универсальных учебных коммуникативных действий:

Общение:

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

– выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных  текстах  в  том  числе  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;

– воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

условиями и целями общения;

– распознавать невербальныесредства общения, прогнозировать

возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты;

– с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией.

Совместная деятельность (сотрудничество):

– организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и 

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать 

конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды;

– оценивать качество своего вклада в общий продукт;

– принимать  и  разделять  ответственность  и  проявлять  готовность  к  предоставлению 

отчета перед группой.

У  обучающихся  с  ЗПР  формируются  следующие  виды  универсальных  учебных 

регулятивных действий:

Самоорганизация:

– самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему;
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– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

– выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

– самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

 – самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Самоконтроль (рефлексия):

– владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

– оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее 

решения;

– соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с 

изменяющейся ситуацией;

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;

– понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы.

Эмоциональный интеллект:

– различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями;

– анализировать причины эмоций;

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

– регулировать способ выражения эмоций.

Принятие себя и других:

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого;

– осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Предметные результаты

Предметные  результаты  освоения  АООП  ООО  ЗПР  соответствуют  требованиям, 

заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.

Предметные  результаты  определяют  требования  к  результатам  освоения 
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адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам:

«Русский язык»,  «Литература»,  «Родной язык»,  «Родная литература»,  «Иностранный 

(английский)  язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика», 

«Информатика»,  «Физика»,    «Биология»,    «Химия»,    «Изобразительное    искусство», 

«Музыка»,  «Технология»,  «Адаптивная  физическая  культура»,  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на базовом уровне. 

Предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР раскрываются  и  конкретизируются  в 

Федеральных рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1).

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы

Планируемые результаты освоения  обучающимися  с  ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения ПКР:

результатами  достижения  каждым  обучающимся  сформированности  конкретных 

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

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе:

сформированность  социально  значимых  личностных  качеств,  включая  ценностно- 

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально- нравственных 

норм и правил;

правосознание,  включая  готовность  к  соблюдению прав  и  обязанностей  гражданина 

Российской Федерации;

социальные компетенции, включая способность к осознанию российской идентичности 

в  поликультурном  социуме,  значимость  расширения  социальных  контактов,  развития 

межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм взаимодействия в социуме;

сформированность  мотивации  к  качественному  образованию  и  целенаправленной 

познавательной деятельности;

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

способность  повышать  уровень  своей  компетентности  через  практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей;

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста,  взрослыми в ходе образовательной,  общественно полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 
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их  последствия;  формулировать  и  оценивать  риски,  формировать  опыт,  уметь  находить 

позитивное  в  произошедшей  ситуации;  быть  готовым действовать  в  отсутствие  гарантий 

успеха;

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

двигательном,  коммуникативном,  волевом  развитии)  и  проявление  стремления  к  их 

преодолению;

способность  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  умение  ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы.

Значимым личностным результатом освоения ФАОП ООО для обучающихся с  ЗПР, 

отражающим  результаты  освоения  коррекционных  курсов  и  Программы  воспитания, 

является  сформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для 

решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных 

отношений  обучающихся  с  ЗПР  в  различных  средах,  обеспечивающих  адаптацию 

обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды;

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе:

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности;

планированием  путей  достижения  целей,  выбора  наиболее  эффективных  способов 

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

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением  самоконтроля  и  самооценки  собственной  деятельности  и  деятельности 

других обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в 

рамках  предложенных  условий  и  требований;  принятием  решений  и  осуществления 

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности;  корректированием 

собственных  действий  с  учетом  изменяющейся  ситуации;  оцениванием  правильности 

выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения;

планированием и регуляцией собственной деятельности;

умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации  из  одного  или  нескольких  источников  с  учетом  поставленных  целей,  для 

решения учебных и познавательных задач;

умением  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы;

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

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником  и  сверстниками;  осуществлением  учебной  и  внеурочной  деятельности 

индивидуально и в группе;

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

с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров;

использованием  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

активным  участием  в  диалоге  (полилоге)  при  инициировании  собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения;

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения;

распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты;

владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

использованием информационно-коммуникационных технологий;

экологическим  мышлением,  его  применением  в  познавательной,  коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации;

достижениями  планируемых  предметных  результатов  образования  и  результатов 

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

освоением в  ходе  изучения  учебных предметов  умений,  специфических  для  данной 

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

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

проектных ситуациях;

формированием  и  развитием  научного  типа  мышления,  научных  представлений  о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами;

освоением  междисциплинарных  учебных  программ:  "Формирование  универсальных 

учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного 

плана;

применением  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  в  сети 

Интернет),  обработки  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и 

познавательными задачами,  в  том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(например, выступлений).
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 Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы 

конкретизируются  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР в  соответствии  с  его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

1.3. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПОООЗПР

1.3.1. Общиеположения
ФГОС  ООО  задает  основные  требования  к  образовательным  результатам  и  средствам 

оценки их достижения.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  является  частью  управления 

качеством  образования  в  образовательной  организации  и  служит  основой  при  разработке 

образовательной  организацией  собственного  Положения  об  оценке  образовательных 

достижений обучающихся.

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  включает  в  себя  две 

составляющие:

– результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их 

индивидуальных  образовательных  достижений  в  соответствии  с  метапредметными  и 

предметными  результатами  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения по программам основного общего образования / 

тематических модулей;

– результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,  характеризующие 

уровень  освоения  предметных  результатов  адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы основного общего образования.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования  ФГОС  ООО,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы.

Система оценки включает, в соответствии с ПООП ООО, процедуры внутренней и внешней 

оценки.

Внутренняя оценка включает:

• стартовую диагностику;

• текущую и тематическую оценку;

• портфолио;

• внутренний мониторинг образовательных достижений;

 • промежуточную  и  итоговую  аттестацию  обучающихся.  К  внешним  процедурам 

относятся:
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• государственная итоговая аттестация;

• независимая оценка качества образования;

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 

установленном образовательной организацией.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  образовательной  организации  реализует 

системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке  образовательных 

достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  проявляется  в 

оценке  способности  обучающихся  с  ЗПР  к  решению  учебно-  познавательных  и  учебно-

практических задач с учетом особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Системно-деятельностный  подход  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися  с  ЗПР.  Система  оценки  результатов  освоения  образовательной  программы 

должна быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 

академических  знаний  и  формировании  жизненной  компетенции.  Уровневый  подход 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений.

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов  реализуется  за  счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися, в том числе обучающимися с ЗПР, 

планируемых  результатов:  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение 

базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  с  ЗПР  решать  большинство 

типовых  учебных  задач,  целенаправленно  отрабатываемых  со  всеми  обучающимися  в  ходе 

учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения 

обучения  и  усвоения  последующего  материала.  В  случаях,  когда  реализации  программы 

осуществляется  через  индивидуальный  учебный  план,  составленный  с  учетом  дефицита 

образовательных  достижений  конкретного  обучающегося  с  ЗПР,  следует  четко  определить 

планируемый результат и предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:

– оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий);

– использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической, 
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промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки;

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, условиях 

и процессе обучения и др.)  для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и развития умений и др.).

1.3.2. Особенностиоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхличностныхрезульта

тов освоенияАООПОООЗПР

Достижение  личностных  результатов  обучающимися  с  ЗПР  обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 

деятельность  и  программы  коррекционной  работы,  при  условии  согласованного 

педагогического воздействия в условиях образовательной организации и семьи.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  достижение  личностных  результатов  не 

выносится на итоговую оценку обучающихся,  в  том числе,  обучающихся с  ЗПР,  а  является 

предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних 

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Так  же,  как  и  для  типично  развивающихся  обучающихся,  оценивание  достижения 

обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа достижений 

личностных  результатов  по  следующим  направлениям:  патриотическое  воспитание, 

гражданское  воспитание,  духовно-нравственное  воспитание,  эстетическое  воспитание, 

осознание  ценности  научного  познания,  физическое  воспитание  и  формирование  культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание,

экологическое  воспитание.  Дополнительно  фиксируются  личностные  результаты, 

обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  ЗПР  к  изменяющимся  условиям  социальной  и 

природной среды.

Значимым  личностным  результатом  освоения  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР, 
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отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения 

практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 

обучающихся с ЗПР.

При  проведении  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  по 

оценке  достижения  личностных  результатов  обучающихся  с  ЗПР  в  образовательной 

организации  необходимо  предусмотреть  возможность  изменения  процедуры  исследования, 

адаптации и модификации используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и 

региональном  уровнях,  с  учетом  особенностей  развития  личностной,  регулятивной  и 

познавательной сфер обучающихся с ЗПР.

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижению 

личностных  результатов  обучающихся  с  ЗПР  должен  проводиться  регулярно  и  иметь 

комплексный  характер.  Целями  проведения  внутренней  оценки  достижения  личностных 

результатов  должно  стать  оценивание  индивидуальной  динамики  развития  личностных 

результатов конкретного обучающегося с ЗПР.

Для  оценки  достижения  личностных  результатов  обучающегося  с  ЗПР  используются 

следующие  методы:  наблюдения  (учителями,  специалистами  и  другими  работниками 

образовательной  организации,  членами  семьи),  экспертная  оценка  (заключение  консилиума 

образовательной организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и 

т.д.).

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с 

ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках образовательной 

организации осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, в которую входят 

педагогические работники и специалисты, непосредственно контактирующие с обучающимся с 

ЗПР. Для получения объективных результатов в ходе работы экспертной группы обязательно 

учитывается мнение родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.

1.3.3. Особенностиоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхметапредме

тныхрезультатов освоенияАООПОООЗПР

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, 

которые  представлены  в  программе  формирования  универсальных  учебных  действий 

обучающихся  с  ЗПР  и  отражают  совокупность  познавательных,  коммуникативных  и 

регулятивных  универсальных  учебных  действий,  а  также  уровень  овладения 

междисциплинарными понятиями.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  совокупностью  всех 
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учебных  предметов  и  внеурочной  деятельности,  включая  коррекционно-развивающую 

область.

Основным  объектом  и  предметом  оценки  метапредметных  результатов  являются 

овладение:

-  универсальными  учебными  познавательными  действиями  (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач);

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество, 

взаимодействие  с  педагогическими работниками и  со  сверстниками,  адекватно  передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные  мнения  и  интересы,  аргументировать  и  обосновывать  свою  позицию,  задавать 

вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  сотрудничества  с 

партнером);

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

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

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

учебные  задачи,  проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном  сотрудничестве, 

осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  обучающимися  с  ЗПР 

осуществляется администрацией образовательной организации с участием специалистов ППк 

в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  Инструментарий строится 

на  межпредметной  основе  и  может  включать  диагностические  материалы  по  оценке 

читательской  и  цифровой  грамотности,  сформированности  познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий.

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить 

на основе метода экспертных оценок.

Наиболее адекватными формами оценки являются:

 для  проверки  читательской  грамотности  –  письменная  работа  на  межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;

для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 
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учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных проектов.

Каждый  из  перечисленных  видов  диагностики  проводится  с  периодичностью  не 

менее  чем  один  раз  в  два  года.  Оценка  достижения  метапредметных  результатов 

обучающегося с ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об 

индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно 

также  обеспечить  индивидуализацию  этапности  освоения  метапредметных  результатов  в 

связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР.

Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является 

одна из следующих работ:

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);

 художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки, 

изобразительного  искусства),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного 

произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других;

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

 отчетные материалы по социальному проекту.

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.

Проект оценивается по следующим критериям:

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  проявляющаяся  в  умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;

сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий:  умение  раскрыть 
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содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;

сформированность  регулятивных  универсальных  учебных  действий:  умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу,  представить ее результаты,  аргументированно 

ответить на вопросы.

Для  достижения  метапредметных  результатов  обучающимся  с  ЗПР  необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи.

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде всего 

должна  быть  направлена  на  получение  информации  об  индивидуальном  прогрессе 

обучающегося  в  достижении  образовательных  результатов.  Важно  также  обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями 

развития обучающегося с ЗПР.

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится в 

рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы.

В зависимости от индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ЗПР 

выбирается наиболее подходящие адаптирующие процедуры оценивания. Для обучающихся с 

ЗПР такими процедурами преимущественно являются

использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио),

защита итогового индивидуального проекта,

наблюдение  по  специальной  оценочной  схеме  за  выполнением  обучающимся 

конкретного задания или проекта.

Метапредметные  диагностические  работы,  разработанные  для  типично 

развивающихся  обучающихся,  должны  быть  адаптированы  и  модифицированы.  Так, 

например, для оценивания способности к смысловому чтению необходим правильный подбор 

текста  для  чтения  с  учетом  таких  особенностей  обучающегося  с  ЗПР,  как  трудности 

понимания переносного и  скрытого смысла,  пословиц и  поговорок,  трудности восприятия 

сложных грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д.

1.3.4. Особенности оценки достижения обучающимися  планируемых

предметныхрезультатов освоенияАООПОООЗПР

Предметные  результаты  освоения  ФАОП  ООО  для  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом 

специфики  содержания  предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные  предметы, 
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ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных,  регулятивных,  коммуникативных)  действий,  а  также  компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Для  оценки  предметных  результатов  используются  критерии:  знание  и  понимание, 

применение, функциональность.

Обобщенный  критерий  "знание  и  понимание"  включает  знание  и  понимание  роли 

изучаемой  области  знания  и  (или)  вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщенный критерий "применение" включает:

использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных  задач,  различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе;

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания,  его интерпретации,  применению и преобразованию при решении 

учебных  задач  или  проблем,  в  том  числе  в  ходе  поисковой  деятельности,  учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.

Обобщенный  критерий  "функциональность"  включает  осознанное  использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного  содержания,  читательских  умений,  контекста,  а  также  сочетанием 

когнитивных операций.

Оценка  функциональной  грамотности  направлена  на  выявление  способности 

обучающихся применять  предметные знания и  умения во  внеучебной ситуации,  в  реальной 

жизни.

Оценка  предметных  результатов  осуществляется  педагогическим  работником  в  ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

Особенности  оценки  по  отдельному  учебному  предмету  фиксируются  в  приложении 

Успешность освоения учебных программ обучающихся определяется по следующей

шкале оценивания:
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«5» (отлично),

«4» (хорошо),

«3» (удовлетворительно),

«2» (неудовлетворительно),

«1» (плохо).

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 4-мя уровнями успешности (уровень 

ниже базового,  базовый уровень,  уровень выше базового,  повышенный).  Перевод отметки в 

пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:

Для обучающихся с ОВЗ

Качествоосвоения
программы

Уровеньуспешности Отметкапо5-балльной
шкале

76-100% повышенный «5»
56-75% вышебазового «4»
35-55% необходимый/базовый «3»
0-34% нижебазового «2»

В системе оценивания в Школе определены следующие основные виды контроля:

текущий контроль (текущая аттестация) - это оценка качества планируемых результатов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения обучающимися 

по  результатам  проверки  (проверок),  предназначен  для  определения  текущего  уровня 

сформированности УУД и осуществляется на протяжении всей образовательной деятельности;

промежуточная  аттестация  –  это  оценка  образовательных  результатов  по  итогам 

триместра, по итогам образовательной деятельности, которая осуществляется в соответствии с 

Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся МБУ «Школа № 59»;

годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о

 формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 

аттестации обучающихся МБУ «Школа № 59»;

государственная итоговая аттестация.

Формы проведения текущего контроля определяются учителем (устный опрос, проверка 

письменных и практических заданий и другие).

Оценка результатов в ходе текущей аттестации.

Рекомендуемые нормы оценки за устный ответ обучающихся.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

не раскрыто основное содержание учебного материала;

обнаружено  незнание  или  непонимание  учащимся  большей  или  наибольшей  части 
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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 «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;

обучающийся  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.

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся:

полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и 

учебником;

изложил материал грамотным языком в определеннойлогической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;

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

исправленные после замечания учителя;

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «5», если он удовлетворяет следующим требованиям:

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.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного.

Рекомендуемые  нормы  оценки  знаний  за  выполнение  теста  обучающимися  Для 

обучающихся с ОВЗ
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%выполнения 0-34 35-55 56-75 76-100

Отметка «2» «3» «4» «5»

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне 

основного общего образования)  и  выступает как основа (точка отсчета)  для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР.

Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность  учебной 

деятельности,  владение универсальными и специфическими для  основных учебных предметов 

познавательными  средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знаково-

символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая  диагностика  проводится  педагогическими  работниками  с  целью  оценки 

готовности  к  изучению  отдельных  предметов.  Результаты  стартовой  диагностики  являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального  продвижения 

обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета.

Текущая оценка  может  быть  формирующей (поддерживающей и  направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей  выявлению  и  осознанию  педагогическим  работником  и  обучающимся 

существующих проблем в обучении.

Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.

В  текущей  оценке  используются  различные  формы  и  методы  проверки  (устные  и 

письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и  групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:

• стартовая диагностика;

• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
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• оценка уровня функциональной грамотности;

• оценка  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных 

уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых  педагогическим  работником 

обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга  устанавливается  решением 

педагогического  совета  образовательной  организации.  Результаты  внутреннего  мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой 

активности  обучающегося  с  ЗПР,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов, 

выраженности  проявлений  творческой  инициативы.  В  портфолио  включаются  как  работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, дипломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио  ведется  самим  обучающимся  с  ЗПР  совместно  с  классным  руководителем  и  при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех  лет  обучения  на  уровне  основного  общего  образования.  Результаты,  представленные  в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:

• стартовая диагностика;

• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

• оценка уровня функциональной грамотности;

• оценка  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных 

уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых  педагогическим  работником 

обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга  устанавливается  решением 

педагогического  совета  образовательной  организации.  Результаты  внутреннего  мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся с ЗПР 

на  уровне  основного  общего  образования  и  проводится  в  конце  каждой триместра  и  в  конце 

учебного  года  по  каждому  изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация  проводится  на 
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основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не  ниже  базового,  является  основанием  для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося с ЗПР к государственной итоговой 

аттестации.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений  выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим  учебным  предметам  обучающиеся  с  ЗПР  сдают  на  добровольной  основе  по  своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в 

стандартизированной форме, и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов, иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет 

право  на  предоставление  специальных  условий  при  проведении  государственной  итоговой 

аттестации в соответствии с заключением ПМПК.

Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из  результатов 

внутренней  и  внешней  оценки.  К  результатам внешней  оценки  относятся  результаты ГИА.  К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной  оценки  и  результаты  выполнения  итоговой  работы  по  предмету.  Такой  подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине  понимания  изучаемого  материала  и  свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным  программам  ставится  на  основе  результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося с ЗПР.

Характеристика готовится на основании:
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– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,

– портфолио выпускника;

– экспертных  оценок  специалистов  ППк,  классного  руководителя  и  учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника:

– отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  с  ЗПР  по  освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;

– даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  дальнейшей  индивидуальной 

образовательной  траектории  с  учетом выбора  обучающимся  с  ЗПР направлений  профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной  образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

1.3.5. Особенностиоценкидостиженияпланируемыхрезультатовкоррекционной 

работы

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основного 

общего образования,  также,  как  и  на  уровне начального общего образования,  проводится  с 

помощью  мониторинга  эффективности  созданных  условий  и  оказываемой  комплексной 

помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений,  а  также  с  учетом промежуточной  аттестации  обучающихся  с 

ЗПР.

Оценка  достижений  по  Программе  коррекционной  работы  имеет  дифференцированный 

характер,  в  связи  с  чем  может  определяться  индивидуальными  программами  развития 

обучающихся с ЗПР.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на 

уровне  основного  общего  образования  проводится  с  помощью  мониторинговых  процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию.

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

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

эмоциональной,  регуляторной,  личностной,  коммуникативной  и  речевой  сфер, 
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свидетельствующий  о  степени  влияния  нарушений  развития  на  учебно-  познавательную 

деятельность  и  социальную  адаптацию,  при  переходе  на  уровень  основного  общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного 

раза в полугодие;

систематическое  осуществление  психолого-педагогических  наблюдений  в  учебной  и 

внеурочной деятельности;

проведение  мониторинга  социальной  ситуации  и  условий  семейного  воспитания 

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

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 

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

Изучение  достижения  каждым  обучающимся  с  ЗПР  планируемых  результатов  ПКР 

проводится педагогическими работниками, в том числе учителями-дефектологами, педагогами-

психологами,  учителями-логопедами,  социальными  педагогами,  учителями-  предметниками, 

классными руководителями.

В  МБУ  «Школа  №  59»  используются  три  формы  мониторинга:  стартовая,  текущая  и 

итоговая диагностика.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень 

показателей  развития  познавательной,  эмоциональной,  регуляторной,  личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию.

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение  всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического 

развития,  состояние  которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие  положительной 

динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  динамики)  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении 

планируемых  результатов  овладения  программой  коррекционной  работы  в  части  освоения 

коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:  продолжения  реализации  разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

Целью  итоговой  диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе  (окончание 

учебного  года,  окончание  обучения  на  уровне  основного  общего  образования),  выступает 

оценка  достижений  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с  планируемыми  результатами 
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освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  итоговой 

диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  типологических  и 

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных 

потребностей.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

в  том  числе  расширения  сферы  жизненной  компетенции,  используется  метод  экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов  (экспертов)  и  родителей  обучающегося.  Данная  процедура  осуществляется  на 

заседаниях  психолого-педагогического  консилиума  и  объединяет  всех  участников 

образовательного  процесса,  сопровождающих  обучающегося  с  ЗПР.  Результаты  освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

 Решение  о  достижении  обучающимися  планируемых  результатов  ПКР  принимает 

психолого-педагогический  консилиум  образовательной  организации  на  основе  анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения.

В  случаях  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения  программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных 

представителей)  необходимо  направить  обучающегося  на  расширенное  психолого-медико-

педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута.

1.3.6. Специальные  условия  проведения  текущего  контроля  освоения  АООП  ООО, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР

Специальные  условия  проведения  текущего  контроля,  промежуточной  и  итоговой 

аттестации  освоения  АООП  определяются  для  обучающихся  с  ЗПР  в  соответствии  с  их 

особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения.

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации  определяются  на  основании  рекомендаций  ППк  образовательной  организации, 

АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР,  мониторинга  уровня  психофизического  развития 

обучающегося, и в общем виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по 

обучающемуся – в заключении ППк,

Специальные  условия  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:

– особую  форму  организации  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 
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аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

– присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу;

– организующую  помощь  педагога  в  рационализации  распределения  времени, 

отводимого на выполнение работы;

– предоставление  возможности  использования  справочной  информации,  разного  рода 

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

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

– гибкость  подхода  к  выбору  формы  и  вида  диагностического  инструментария  и 

контрольно-измерительных  материалов  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;

– большую  вариативность  оценочных  процедур,  методов  оценки  и  состава 

инструментария  оценивания,  позволяющую определить  образовательный  результат  каждого 

обучающегося с ЗПР;

– адаптацию  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и 

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

грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей 

этапность выполнения задания);

– отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, 

при необходимости, ее уточнение;

– увеличение времени на выполнение заданий;

– возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения;

– исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося 

(в частности, негативных реакций со стороны педагога).

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный 

уровень усвоения учебного материала.

На  заседаниях  ППк  определяется  объем  и  содержание  рекомендуемых  специальных 

условий  проведения  диагностических  мероприятий.  Решение  ППк  вносится  в  специальный 

раздел  индивидуального  образовательного  маршрута  и  доводится  до  сведения  педагогов, 
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родителей,  администрации  в  соответствие  с  установленными  правилами  образовательной 

организации.

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением 

ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ

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

числевнеурочной деятельности),учебныхмодулей.

2.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету Русский язык

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по русскому языку.

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  русского  языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые  предлагаются  для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание 

обучения  в  каждом  классе  завершается  перечнем  универсальных  учебных  действий  - 

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных,  которые  возможно  формировать 

средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения.

Программа по русскому языку позволит учителю:

– реализовать  в  процессе  преподавания  русского  языка  современные  подходы  к 

достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО;

– определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и  содержание 

русского  языка  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  и  с  учетом  особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

– разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык
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является  средством  коммуникации  всех  народов  Российской  Федерации,  основой  их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая  функциональная  значимость  русского  языка  и  выполнение  им  функций 

государственного  языка  и  языка  межнационального  общения  важны  для  каждого  жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание  его  стилистических  особенностей  и  выразительных  возможностей,  умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности ее самореализации в различных 

важных для человека областях.

Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.

Обучение  русскому  языку  направлено  на  совершенствование  нравственной  и 

коммуникативной  культуры  обучающегося,  развитие  его  интеллектуальных  и  творческих 

способностей,  мышления,  памяти  и  воображения,  навыков  самостоятельной  учебной 

деятельности, самообразования.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание  программы  по  русскому  языку  ориентировано  также  на  развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы 

достигать  своих  целей,  расширять  свои  знания  и  возможности,  участвовать  в  социальной 

жизни.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:

– осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку 

межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к 

общероссийской  ценности,  форме  выражения  и  хранения  духовного  богатства  русского  и 

других  народов  России,  как  к  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах 

человеческой  деятельности,  проявление  уважения  к  общероссийской  и  русской  культуре,  к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

– овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
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формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

– овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях 

функционирования,  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  практическое  овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

использование  в  собственной  речевой  практике  грамматических  средств  (с  учетом 

индивидуальных  возможностей  обучающихся);  совершенствование  орфографической  и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;

– совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений, 

обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях 

формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  овладение 

русским  языком  как  средством  получения  различной  информации,  в  том  числе  знаний  по 

разным учебным предметам;

– совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных 

интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения, 

классификации,  установления  определенных  закономерностей  и  правил,  конкретизации  в 

процессе изучения русского языка;

– развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст,  инфографика  и  другие),  осваивать  стратегии  и  тактики  информационно-смысловой 

переработки  текста,  способы  понимания  текста,  его  назначения,  общего  смысла, 

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств.

Содержание обучения в 5 классе:

Общие сведения о языке.

– Богатство и выразительность русского языка.

– Лингвистика как наука о языке.

– Основные разделы лингвистики.

Язык и речь.

– Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.

– Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо),

их особенности.

– Создание устных монологических высказываний на

основежизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной

и научно-популярной
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литературы.

– Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика.

– Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений.

– Речевые  формулы  приветствия,  прощания,  просьбы,  благодарности.  Сочинение  с 

опорой на сюжетную картину.

– Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры).

– Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.

– Виды чтения: ознакомительное, поисковое.

Текст

– Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста.

– Микротема текста. Ключевые слова.

– Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение;  их 

особенности.

– Композиционная  структура  текста.  Абзац  как  средство  членения  текста  на 

композиционно-смысловые части.

– Средства  связи  предложений  и  частей  текста:  формы  слова,  однокоренные  слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.

– Повествование как тип речи. Рассказ.

– Смысловой анализ  текста:  его  композиционных особенностей,  микротем и  абзацев, 

способов  и  средств  связи  предложений  в  тексте;  использование  языковых  средств 

выразительности (в рамках изученного).

– Подробное,  выборочное  и  сжатое  изложение  содержания  прослушанного  текста  и 

прочитанного самостоятельно.

– Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.

– Информационная  переработка  текста:  простой  план  текста  и  по  совместно 

составленному сложному плану текста.

Функциональные разновидности языка

– Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы).

Фонетика. Графика. Орфоэпия.

– Фонетика и графика как разделы лингвистики.

– Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
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 – Система гласных звуков.

– Система согласных звуков.

– Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.

– Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв.

– Фонетический разбор слова.

– Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение букв "е, е, ю, я."

– Основные выразительные средства фонетики.

– Прописные и строчные буквы.

– Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.

Орфография

– Орфография как раздел лингвистики.

– Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы.

– Правописание разделительных "ъ" и "ь".

Лексикология

– Лексикология как раздел лингвистики.

– Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов;  подбор  синонимов  и  антонимов);  основные  способы  разъяснения  значения  слова  (по 

контексту, с помощью толкового словаря).

– Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова.

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.

– Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.

– Разные  виды  лексических  словарей  (толковый  словарь,  словари  синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.

– Лексический анализ слов (в рамках изученного).

Морфемика. Орфография

– Морфемика как раздел лингвистики.

– Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка.  Основа  слова.  Виды  морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание).

– Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука).

– Морфемный анализ слов.

– Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.

– Правописание  корней  с  безударными проверяемыми,  непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного).

 – Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,

непроизносимыми согласными (в рамках изученного).



58

– Правописание "е - о" после шипящих в корне слова.

– Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на "-з (-с)".

– Правописание "ы - и" после приставок. Правописание "ы - и" после "ц".

Морфология. Культура речи. Орфография.

– Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.

– Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное.

– Имя  существительное  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени 

существительного в речи.

– Лексико-грамматические  разряды  имен  существительных  по  значению,  имена 

существительные  собственные  и  нарицательные;  имена  существительные  одушевленные  и 

неодушевленные.

– Род, число, падеж имени существительного.

– Имена существительные общего рода.

– Имена  существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только 

множественного числа.

– Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные.

– Морфологический анализ имен существительных.

– Нормы  произношения,  нормы  постановки  ударения,  нормы  словоизменения  имен 

существительных.

– Правописание собственных имен существительных.

– Правописание "ь" на конце имен существительных после шипящих.

– Правописание безударных окончаний имен существительных.

– Правописание  "о  -  е  (е)"  после  шипящих  и  "ц"  в  суффиксах  и  окончаниях  имен 

существительных.

– Правописание суффиксов "-чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-)" имен существительных.

– Правописание корней с чередованием "а//о": "-лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; - гар-  

- -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-".

– Слитное и раздельное написание "не" с именами существительными.

Имя прилагательное

 – Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение, 

морфологические  признаки  и  синтаксические  функции  имени  прилагательного.  Роль  имени 
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прилагательного в речи. Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.

– Склонение имен прилагательных.

– Морфологический анализ имен прилагательных.

– Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного).

– Правописание безударных окончаний имен прилагательных.

– Правописание  "о  -  е"  после  шипящих  и  "ц"  в  суффиксах  и  окончаниях  имен 

прилагательных.

– Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий.

– Слитное и раздельное написание "не" с именами прилагательными.

Глагол

– Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.

– Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.

– Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола.

– Спряжение глагола.

– Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного).

– Правописание корней с чередованием "е//и": "-бер- - -бир-, -блест- - -блист-, -дер- -

-дир-, -жег- - -жиг-, - мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, -тер- - -тир-".

– Использование "ь" как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица  единственного  числа  после  шипящих.  Правописание  "-тся"  и  "-ться"  в  глаголах, 

суффиксов "-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-".

– Правописание безударных личных окончаний глагола.

– Правописание гласной перед суффиксом "-л-" в формах прошедшего времени глагола.

– Слитное и раздельное написание "не" с глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

– Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как  единицы 

синтаксиса.

– Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний

по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные).

– Средства связи слов в словосочетании.

– Синтаксический анализ словосочетания.
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– Предложение  и  его  признаки.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  и 

эмоциональной  окраске.  Смысловые  и  интонационные  особенности  повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. Знаки 

препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).

– Главные  члены  предложения  (грамматическая  основа).  Подлежащее  и 

морфологические  средства  его  выражения:  именем  существительным  или  местоимением  в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени  числительного  в  форме  именительного  падежа  с  существительным  в  форме 

родительного  падежа.  Сказуемое  и  морфологические  средства  его  выражения:  глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным.

– Тире между подлежащим и сказуемым.

– Предложения  распространенные  и  нераспространенные.  Второстепенные  члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его 

выражения.  Дополнение  (прямое  и  косвенное)  и  типичные  средства  его  выражения. 

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, 

места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).

– Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значении но)". Предложения с обобщающим словом при однородных членах.

– Предложения  с  обращением,  особенности  интонации.  Обращение  и  средства  его 

выражения.

– Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений.

– Пунктуационное  оформление  предложений,  осложненных  однородными  членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но)".

– Предложения простые и  сложные.  Сложные предложения с  бессоюзной и  союзной 

связью.  Предложения  сложносочиненные  и  сложноподчиненные  (общее  представление, 

практическое усвоение).

– Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами "и, но, а, однако, зато, да".

– Предложения с прямой речью.

– Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
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– Диалог.

– Пунктуационное оформление диалога на письме.

– Пунктуация как раздел лингвистики.

Содержание обучения в 6 классе

Общие сведения о языке.

– Русский язык - государственный язык Российской Федерации и

язык межнационального общения.

– Понятие о литературном языке.

Язык и речь

– Монолог-описание,  монолог-повествование,  монолог-рассуждение;  сообщение  на 

лингвистическую тему.

– Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.

Текст

– Смысловой анализ  текста:  его  композиционных особенностей,  микротем и  абзацев, 

способов  и  средств  связи  предложений  в  тексте;  использование  языковых  средств 

выразительности (в рамках изученного).

– Информационная  переработка  текста.  План  текста  (простой,  сложный;  назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста.

– Описание как тип речи.

– Описание внешности человека. Описание помещения.

– Описание природы. Описание местности. Описание действий.

Функциональные разновидности языка.

– Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль.

– Словарная статья. Научное сообщение.

Лексикология. Культура речи.

– Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  ее  происхождения:  исконно  русские  и 

заимствованные слова.

– Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному

 запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).

– Лексика русского языка с  точки зрения сферы употребления:  общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы,  термины,  профессионализмы, 

жаргонизмы).

– Стилистические  пласты лексики:  стилистически  нейтральная,  высокая  и  сниженная 

лексика.

– Лексический анализ слов.
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– Фразеологизмы. Их признаки и значение.

– Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.

– Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного 

словоупотребления.

– Эпитеты, метафоры, олицетворения.

– Лексические словари.

Словообразование. Культура речи. Орфография

– Формообразующие и словообразующие морфемы.

– Производящая основа.

– Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный,  сложение,  переход  из  одной  части  речи  в 

другую).

– Морфемный и словообразовательный анализ слов.

– Правописание сложных и сложносокращенных слов.

– Нормы правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о", гласных в приставках 

"пре-" и "при-".

Морфология. Культура речи. Орфография. Имя существительное.

– Особенности словообразования.

– Нормы произношения имен существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного).

– Нормы словоизменения имен существительных.

– Нормы слитного и дефисного написания "пол-" и "полу-" со словами.

Имя прилагательное

– Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.

– Степени сравнения качественных имен прилагательных.

– Словообразование имен прилагательных.

– Морфологический анализ имен прилагательных.

– Правописание "н" и "нн" в именах прилагательных.

 – Правописание суффиксов "-к-" и "-ск-" имен прилагательных.

– Правописание сложных имен прилагательных.

– Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в

рамках изученного).

Имя числительное.

– Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имен 

числительных.
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– Разряды  имен  числительных  по  значению:  количественные  (целые,  дробные, 

собирательные), порядковые числительные.

– Разряды имен числительных по строению: простые, сложные,

составные числительные.

– Словообразование имен числительных.

– Склонение количественных и порядковых имен числительных.

– Правильное образование форм имен числительных.

– Правильное употребление собирательных имен числительных.

– Употребление имен числительных в научных текстах, деловой речи.

– Морфологический анализ имен числительных.

– Нормы  правописания  имен  числительных:  написание  "ь"  в  именах  числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных.

Местоимение

– Общее  грамматическое  значение  местоимения.  Синтаксические  функции 

местоимений.

– Разряды  местоимений:  личные,  возвратное,  вопросительные,  относительные, 

указательные, притяжательные, неопределенные, отрицательные, определительные.

– Склонение местоимений.

– Словообразование местоимений.

– Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета,  в  том числе  местоимения 3-го  лица в  соответствии со  смыслом 

предшествующего  текста  (устранение  двусмысленности,  неточности);  притяжательные  и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте.

– Морфологический анализ местоимений.

– Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с "не и ни";

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.

Глагол

– Переходные и непереходные глаголы.

– Разноспрягаемые глаголы.

– Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении.

– Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.

– Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).

– Нормы словоизменения глаголов.
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– Видовременная соотнесенность глагольных форм в тексте.

– Морфологический анализ глаголов.

– Использование  "ь"  как  показателя  грамматической  формы  в  повелительном 

наклонении глагола.

Содержание обучения в 7 классе

Общие сведения о языке.

– Русский язык как  развивающееся  явление.  Взаимосвязь  языка,  культуры и истории 

народа.

Язык и речь.

– Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.

– Виды  диалога:  побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  запрос  информации, 

сообщение информации.

Текст

– Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).

– Структура текста. Абзац.

– Информационная  переработка  текста:  план  текста  (простой,  сложный;  назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста.

– Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).

– Языковые средства выразительности в тексте:фонетические

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение).

– Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.

– Рассуждение  как  функционально-смысловой  тип  речи.  Структурные  особенности 

текста-рассуждения. Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев,  способов  и  средств  связи  предложений  в  тексте;  использование  языковых  средств 

выразительности (в рамках изученного).

Функциональные разновидности языка

– Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная

речь,  функциональные  стили  (научный,  публицистический,  официально-деловой),  язык 

художественной литературы.

– Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

– Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).

– Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля.

– Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

Инструкция.

Морфология. Культура речи.
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– Морфология как раздел науки о языке (обобщение).

Причастие

– Причастия  как  особая  группа  слов.  Признаки  глагола  и  имени  прилагательного  в 

причастии.

– Причастия настоящего и прошедшего времени.

– Действительные и страдательные причастия. Полные и

краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий.

– Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.

– Морфологический анализ причастий.

– Употребление  причастия  в  речи.  Созвучные  причастия  и  имена  прилагательные 

(висящий  -  висячий,  горящий  -  горячий).  Употребление  причастий  с  суффиксом  "-  ся". 

Согласование причастий в словосочетаниях типа "прич. + сущ.".

– Ударение в некоторых формах причастий.

– Правописание падежных окончаний причастий.

– Правописание гласных в суффиксах причастий.

– Правописание  "н"  и  "нн"  в  суффиксах  причастий  и  отглагольных  имен 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание "не" с 

причастиями.

– Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.

Деепричастие

– Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии.

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.

– Деепричастия совершенного и несовершенного вида.

– Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.

– Морфологический анализ деепричастий.

– Постановка ударения в деепричастиях.

– Правописание гласных в суффиксах деепричастий.

– Слитное и раздельное написание "не" с деепричастиями.

– Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами.

– Знаки  препинания  в  предложениях  с  одиночным  деепричастием  и  деепричастным 

оборотом.

Наречие

– Общее грамматическое значение наречий.
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– Разряды  наречий  по  значению.  Простая  и  составная  формы  сравнительной  и 

превосходной степеней сравнения наречий.

– Словообразование наречий.

– Синтаксические свойства наречий.

– Морфологический анализ наречий.

– Нормы  постановки  ударения  в  наречиях,  нормы  произношения  наречий.  Нормы 

образования степеней сравнения наречий.

– Роль наречий в тексте.

– Правописание  наречий:  слитное,  раздельное,  дефисное  написание;  слитное  и 

раздельное  написание  "не"  с  наречиями;  "н"  и  "нн"  в  наречиях  на  "-о  (-е)";  правописание 

суффиксов "-а" и "-о" наречий с приставками "из-, до-, с-, в-, на-, за- "; употребление "ь" после 

шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих.

Слова категории состояния

– Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение,  морфологические  признаки  и  синтаксическая  функция  слов  категории  состояния. 

Роль слов категории состояния в речи.

Служебные части речи

– Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи 

от служебных.

Предлог

– Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.

– Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные.

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные.

– Морфологический анализ предлогов.

– Употребление предлогов в речи в соответствии с  их значением и стилистическими 

особенностями.

 – Нормы  употребления  имен  существительных  и  местоимений  с  предлогами. 

Правильное  использование  предлогов  "из  -  с,  в  -  на".  Правильное  образование  предложно-

падежных форм с предлогами "по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез".

– Правописание производных предлогов.

Союз

– Союз  как  служебная  часть  речи.  Союз  как  средство  связи  однородных  членов 

предложения и частей сложного предложения.

– Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды  союзов  по  значению:  сочинительные  и  подчинительные.  Одиночные,  двойные  и 
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повторяющиеся сочинительные союзы.

– Морфологический анализ союзов.

– Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями.  Использование  союзов  как  средства  связи  предложений  и 

частей текста.

– Правописание союзов.

– Знаки  препинания  в  сложных  союзных  предложениях.  Знаки  препинания  в 

предложениях с союзом "и", связывающим однородные члены и части сложного предложения.

Частица

– Разряды  частиц  по  значению  и  употреблению:  формообразующие,  отрицательные, 

модальные.

– Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола.

– Употребление  частиц  в  предложении  и  тексте  в  соответствии  с  их  значением  и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами.

– Морфологический анализ частиц.

– Смысловые различия частиц "не" и "ни".

– Использование частиц "не" и "ни" в письменной речи. Различение приставки "не-" и 

частицы "не".  Слитное  и  раздельное  написание  "не"  с  разными частями речи  (обобщение). 

Правописание частиц "бы, ли, же" с другими словами. Дефисное написание частиц "-то, -таки, -

ка".

Междометия и звукоподражательные слова

– Междометия как особая группа слов.

– Разряды междометий по   значению   (выражающие   чувства,   побуждающие   к

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.

– Морфологический анализ междометий.

– Звукоподражательные слова.

– Использование  междометий  и  звукоподражательных  слов  в  разговорной  и 

художественной  речи  как  средства  создания  экспрессии.  Интонационное  и  пунктуационное 

выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении.

– Омонимия  слов  разных  частей  речи.  Грамматическая  омонимия.  Использование 

грамматических омонимов в речи.

Содержание обучения в 8 классе

Общие сведения о языке.
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– Русский язык в кругу других славянских языков.

Язык и речь

– Монолог-описание,  монолог-рассуждение,  монолог-повествование;  выступление  с 

научным сообщением. Диалог.

Текст

– Текст и его основные признаки.

– Особенности  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание, 

рассуждение).

– Информационная  переработка  текста:  извлечение  информации  из  различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.

Функциональные разновидности языка.

– Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

– Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная

записка, автобиография, характеристика).

– Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

– Жанры  научного  стиля  (реферат,  доклад  на  научную  тему).  Сочетание  различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

– Синтаксис как раздел лингвистики.

– Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.

– Пунктуация. Функции знаков препинания.

Словосочетание

– Основные признаки словосочетания.

– Виды  словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного  слова:  глагольные, 

именные, наречные.

– Типы  подчинительной  связи  слов  в  словосочетании:  согласование,  управление, 

примыкание.

– Синтаксический анализ словосочетаний.

– Грамматическая синонимия словосочетаний.

– Нормы построения словосочетаний.

Предложение

– Предложение.  Основные  признаки  предложения:  смысловая  и  интонационная 

законченность, грамматическая оформленность.

– Виды  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  вопросительные, 
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побудительные)  и  по  эмоциональной  окраске  (восклицательные,  невосклицательные).  Их 

интонационные и смысловые особенности.

– Употребление  языковых  форм  выражения  побуждения  в  побудительных 

предложениях.

– Средства  оформления  предложения  в  устной  и  письменной  речи  (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания).

– Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).

– Виды простых предложений по наличию главных членов

(двусоставные, односоставные).

– Виды  предложений  по  наличию  второстепенных  членов  (распространенные, 

нераспространенные).

– Предложения полные и неполные.

– Употребление  неполных предложений в  диалогической речи,  соблюдение  в  устной 

речи интонации неполного предложения.

– Грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  особенности  предложений  со 

словами "да", "нет".

– Нормы построения простого предложения, использования инверсии.

Двусоставное предложение. Главные члены предложения

– Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.

– Способы выражения подлежащего.

– Виды сказуемого  (простое  глагольное,  составное  глагольное,  составное  именное)  и 

способы его выражения.

– Тире между подлежащим и сказуемым.

– Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,

сложносокращенными словами, словами "большинство - меньшинство", количественными 

сочетаниями.

Второстепенные члены предложения

– Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный член 

предложения.  Определения  согласованные  и  несогласованные.  Приложение  как  особый вид 

определения.  Дополнение  как  второстепенный  член  предложения.  Дополнения  прямые  и 

косвенные.

– Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).

Односоставные предложения
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– Односоставные предложения, их грамматические признаки.

– Грамматические  различия  односоставных  предложений  и  двусоставных  неполных 

предложений.

– Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения.

– Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.

– Употребление односоставных предложений в речи.

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами.

– Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов предложения.

– Однородные и неоднородные определения.

– Предложения с обобщающими словами при однородных членах.

– Нормы  построения  предложений  с  однородными  членами,  связанными  двойными 

союзами "не только... но и, как... так и".

– Нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... 

ни, то... то").

– Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах.

– Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с

союзом "и".

Предложения с обособленными членами.

– Обособление.Виды обособленных членовпредложения (обособленные

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения).

– Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.

– Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений,  обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных  и  присоединительных 

конструкций.

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.

– Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное 

обращение. Вводные конструкции.

– Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности,  различных чувств,  источника сообщения,  порядка мыслей и их связи, 
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способа оформления мыслей).

– Вставные конструкции.

– Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.

– Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями.

– Нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  вводными  и  вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями.

Содержание обучения в 9 классе

Общие сведения о языке.

– Роль русского языка в Российской Федерации.

– Русский язык в современном мире.

Язык и речь

– Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).

– Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).

– Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.

– Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

– Создание  устных  и  письменных  высказываний  разной  коммуникативной 

направленности  в  зависимости  от  темы  и  условий  общения,  с  опорой  на  жизненный  и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры).

– Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.

– Соблюдение  языковых  норм  (орфоэпических,  лексических,  грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний.

– Приемы  работы  с  учебной  книгой,  лингвистическими  словарями,  справочной 

литературой.

Текст

– Сочетание  разных  функционально-смысловых  типов  речи  в  тексте,  в  том  числе 

сочетание  элементов  разных  функциональных  разновидностей  языка  в  художественном 

произведении.

– Особенности  употребления  языковых  средств  выразительности  в  текстах, 

принадлежащих  к  различным  функционально-смысловым  типам  речи.  Информационная 

переработка текста.

Функциональные разновидности языка.
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– Функциональные  разновидности  современного  русского  языка:  разговорная  речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы (повторение, обобщение).

– Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат,  

рецензия.

– Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование  изобразительно-выразительных  средств,  а  также  языковых  средств  других 

функциональных  разновидностей  языка.  Основные  изобразительно-выразительные  средства 

русского  языка,  их  использование  в  речи  (метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола, 

олицетворение и другие).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложное предложение.

– Понятие о сложном предложении (повторение).

– Классификация сложных предложений.

– Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.

Сложносочиненное предложение

– Понятие о сложносочиненном предложении, его строении.

– Виды  сложносочиненных  предложений.  Средства  связи  частей  сложносочиненного 

предложения.

– Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями.

 – Употребление  сложносочиненных предложений в  речи.  Грамматическая  синонимия 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами.

– Нормы  построения  сложносочиненного  предложения;  нормы  постановки  знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение).

– Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений.

Сложноподчиненное предложение

– Понятие  о  сложноподчиненном  предложении.  Главная  и  придаточная  части 

предложения.

– Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.

– Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.

– Грамматическая  синонимия  сложноподчиненных  предложений  и  простых 

предложений с обособленными членами.
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– Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  определительными. 

Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  изъяснительными.  Сложноподчиненные 

предложения  с  придаточными  обстоятельственными.  Сложноподчиненные  предложения  с 

придаточными места, времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, 

цели  и  следствия.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  условия,  уступки. 

Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры  и  степени  и 

сравнительными.

– Нормы  построения  сложноподчиненного  предложения;  место  придаточного 

определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение  сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы, 

союзными  словами  "какой",  "который".  Типичные  грамматические  ошибки  при  построении 

сложноподчиненных предложений.

– Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными.  Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

– Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях.

– Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений.

Бессоюзное сложное предложение

– Понятие о бессоюзном сложном предложении.

 – Смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическая  синонимия  бессоюзных  сложных  предложений  и  союзных  сложных 

предложений.

– Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  перечисления.  Запятая  и  точка  с 

запятой в бессоюзном сложном предложении.

– Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения.

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

– Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  противопоставления,  времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

– Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.

– Типы сложных предложений с разными видами связи.

– Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи.

Прямая и косвенная речь

– Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
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– Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.

– Нормы  построения  предложений  с  прямой  и  косвенной  речью;  нормы  постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании.

– Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

Повторение и систематизация изученного

– Фонетика и графика.   Лексикология   (лексика)   и   фразеология.   Морфемика.

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования

Личностные результаты освоения  программы по  русскому языку на  уровне  основного 

общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в 

соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными 

ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего  образования  у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:

 1) гражданского воспитания:

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей,  активное  участие  в  жизни  семьи, 

образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны,  в  том  числе  в 

сопоставлении  с  ситуациями,  отраженными  в  литературных  произведениях,  написанных  на 

русском языке;

• неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли  различных 

социальных институтов в жизни человека;

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе,  формируемое  в  том  числе  на  основе  примеров  из  литературных  произведений, 

написанных  на  русском  языке;  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности, 

стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  самоуправлении; 

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

волонтерство);

2) патриотического воспитания:

• осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и 

многоконфессиональном  обществе,  понимание  роли  русского  языка  как  государственного 
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языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе  отраженным  в  художественных  произведениях,  уважение  к  символам  России, 

государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:

• ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора, 

готовность  оценивать  свое  поведение,  в  том  числе  коммуникативное,  и  поступки,  а  также 

поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом 

осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания:

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и

 других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

• осознание  важности русского  языка  как  средства  коммуникации и  самовыражения; 

понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических  культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;

5) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия:

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  рациональный  режим  занятий  и  отдыха, 

регулярная физическая активность);

• осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя, 

наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети Интернет в 

процессе школьного языкового образования;

• способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным, 

информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и 

выстраивая дальнейшие цели;

• умение принимать себя и других, не осуждая;

• умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 
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использовать  адекватные  языковые  средства  для  выражения  своего  состояния,  в  том  числе 

опираясь  на  примеры  из  литературных  произведений,  написанных  на  русском  языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека;

6) трудового воспитания:

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и  ознакомления  с  деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

 • умение рассказать о своих планах на будущее;

7) экологического воспитания:

• ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы;

• повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей  среде,  в  том  числе  сформированное  при  знакомстве  с  литературными 

произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

• ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной  и  социальной  средой,  закономерностях  развития  языка,  овладение  языковой  и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными 

навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия;

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

• освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  норм  и 
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правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью,  группы,  сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

• потребность  во  взаимодействии в  условиях  неопределенности,  открытость  опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других,  необходимость  в  формировании  новых  знаний,  умений  связывать  образы, 

формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее 

неизвестных,  осознание дефицита собственных знаний и компетенций,  планирование своего 

развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики,  оценивать  свои действия  с  учетом влияния  на  окружающую среду,  достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их  последствия,  опираясь  на  жизненный,  речевой  и  читательский  опыт,  воспринимать 

стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию  стресса, 

корректировать  принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и  оценивать  риски  и 

последствия,  формировать опыт,  уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего  образования  у 

обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия, 

коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные 

действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:

• выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  языковых  единиц,  языковых 

явлений и процессов;

• устанавливать  существенный  признак  классификации  языковых  единиц  (явлений), 

основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого  анализа,  классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку;

• выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

• выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения  поставленной 

учебной задачи;
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• выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  языковых  процессов,  делать 

выводы с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

• самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными 

типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая 

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев.

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:

• использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания  в  языковом 

образовании;

• формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

• формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других, 

аргументировать свою позицию, мнение;

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

• проводить  по  составленному  плану  небольшое  исследование  по  установлению 

особенностей  языковых  единиц,  процессов,  причинно-следственных  связей  и  зависимостей 

объектов между собой;

• оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);

• формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведенного  наблюдения, 

исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных  выводов  и 

обобщений;

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:

• применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

• выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нем  информации  и  усвоения  необходимой 

информации с целью решения учебных задач;
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• использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;

• находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же 

идею, версию) в различных информационных источниках;

• выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация,

 таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

• оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или 

сформулированным самостоятельно;

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:

• воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах;

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;

• знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты, 

вести переговоры;

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;

• в  ходе  диалога  (дискуссии)  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и 

высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности 

общения;

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;

• публично  представлять  результаты  проведенного  языкового  анализа,  выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

• самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  цели  презентации  и 

особенностей аудитории и в соответствии с  ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала.

У  обучающегося  будут  сформированы следующие  умения  самоорганизации  как  части 

регулятивных универсальных учебных действий:

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;

• ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное, 

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

решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;

 • составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;

• делать выбор и брать ответственность за решение.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

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

рефлексии;

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

• предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  учебной  задачи,  и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

• объяснять  причины достижения  (недостижения)  результата  деятельности;  понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному 

речевому  опыту  и  корректировать  собственную  речь  с  учетом  целей  и  условий  общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

• развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

• выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций;

• осознанно относиться к другому человеку и его мнению;

• признавать свое и чужое право на ошибку;

• принимать себя и других, не осуждая;

• проявлять открытость;

• осознавать невозможность контролировать все вокруг.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

• понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при 

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;

• принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее 

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

работы;

• уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;

• планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
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членами команды,  участвовать  в  групповых формах  работы (обсуждения,  обмен  мнениями, 

"мозговой штурм" и другие);

• выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;

• оценивать  качество  своего  вклада  в  общий продукт  по  критериям,  самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой.

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.

– Осознавать  богатство  и  выразительность  русского  языка,  приводить  примеры  с 

направляющей помощью педагога.

– Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованием смысловой опоры.

Язык и речь.

– Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни.

– Создавать  устные монологические высказывания по вопросному плану объемом не 

менее  5  предложений  на  основе  жизненных  наблюдений,  чтения  научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.

– Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и 

полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик.

– Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально- смысловых типов речи.

– Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым.

– Устно  пересказывать  прочитанный или  прослушанный текст  объемом не  менее  90 

слов.

– Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных  и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

120 слов:  устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;  формулировать 

вопросы  по  опорным словам  по  содержанию текста  и  отвечать  на  них;  подробно  и  сжато 

передавать  в  письменной  форме  содержание  исходного  текста  (для  подробного  изложения 

объем исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения не менее 
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100 слов).

– Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише.

– Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объемом 80 - 90 слов; словарного диктанта объемом 10 - 15 слов; 

диктанта  на  основе  связного  текста  объемом  80  -  90  слов,  составленного  с  учетом  ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 2 - 3) и слова с непроверяемыми 

написаниями  (не  более  5);  уметь  пользоваться  разными  видами  лексических  словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.

Текст.

– Распознавать  по  смысловой  опоре  основные  признаки  текста;  членить  текст  на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного).

– Проводить  смысловой  анализ  текста  с  направляющей  помощью  педагога,  его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев.

– Характеризовать  текст  с  использованием алгоритма последовательности действий с 

точки  зрения  его  соответствия  основным  признакам  (наличие  темы,  главной  мысли, 

грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной  законченности);  с  точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.

– Использовать  знание  основных  признаков  текста,  особенностей  функционально- 

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 

рамках изученного). Распознавать с использованием опорной схемы.

– Применять  знание  основных  признаков  текста  (повествование)  в  практике  его 

создания по вопросному плану.

– Создавать  тексты-повествования  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт  по 

вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения- миниатюры 

объемом 3 и более предложений; сочинения объемом не менее 60 слов по развернутому плану).

– Восстанавливать  деформированный  текст;  осуществлять  корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.

– Владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  и  прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой) с 

целью  дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме; 

передавать содержание текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
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лингвистических  словарей  и  справочной  литературы,  и  использовать  ее  в  учебной 

деятельности.

– Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.

– Редактировать  собственные  и  созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста: целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка.

– Иметь  общее  представление  об  особенностях  разговорной  речи,  функциональных 

стилей, языка художественной литературы.

– Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, 

официально-деловых,  текстов  художественной  литературы  (экстралингвистические 

особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне  употребления  лексических  средств, 

типичных синтаксических конструкций).

– Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной 

направленности с  точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью учителя).

– Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста.

– Выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебную тему.

Фонетика. Графика. Орфоэпия.

– Характеризовать  звуки  с  использованием  визуальной  опоры;  понимать  различие 

между звуком и буквой, характеризовать систему звуков.

– Проводить фонетический разбор слова по алгоритму.

– Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов.

 Орфография.

– Оперировать  понятием  "орфограмма"  и  различать  буквенные  и  небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова.

– Распознавать изученные орфограммы.

– Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных "ъ и ь").

Лексикология.

– Объяснять  лексическое  значение  слова  разными  способами  (подбор  однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря).
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– Распознавать  однозначные  и  многозначные  слова,  различать  прямое  и  переносное 

значения слова.

– Распознавать  синонимы,  антонимы,  омонимы;  различать  многозначные  слова  и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.

– Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.

– Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).

– Уметь  пользоваться  лексическими  словарями  (толковым  словарем,  словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).

Морфемика. Орфография.

– Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.

– Распознавать  морфемы в  слове  (корень,  приставку,  суффикс,  окончание),  выделять 

основу слова.

– Проводить морфемный разбор слов по алгоритму.

– Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов 

(при  решении  практико-ориентированных  учебных  задач)  и  в  практике  правописания 

неизменяемых  приставок  и  приставок  на  "-з  (-с)";  "ы  -  и"  после  приставок;  корней  с 

безударными  проверяемыми,  непроверяемыми,  чередующимися  гласными  (в  рамках 

изученного);  корней  с  проверяемыми,  непроверяемыми,  непроизносимыми  согласными  (в 

рамках изученного); "е - о" после шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц".

– Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.

Морфология. Культура речи. Орфография.

– Применять  знания  о  частях  речи  как  лексико-грамматических  разрядах  слов,  о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-

ориентированных учебных задач.

– Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.

– Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных, частичный 

морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных, глаголов.

– Применять  знания  по  морфологии  при  выполнении  языкового  анализа  различных 

видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике.

Имя существительное.

– Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его роль в 

речи.

– Определять  лексико-грамматические  разряды имен  существительных  по  смысловой 

опоре.
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– Различать  типы  склонения  имен  существительных,  выявлять  разносклоняемые  и 

несклоняемые имена существительные после совместного анализа.

– Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных.

– Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных.

– Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; "о - е 

(е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; суффиксов "-чик- - - щик-, -ек- - -ик- (-

чик-)"; корней с чередованием "а//о": "-лаг- - -лож ; -раст- - -ращ-

-  -рос-;  -гар-  -  -гор-,  -зар-  -  -зор-;  -клан-  -  -клон-,  -скак-  -  -скоч-";  употребления  и 

неупотребления "ь" на конце имен существительных после шипящих;  слитное и раздельное 

написание  "не"  с  именами  существительными;  правописание  собственных  имен 

существительных.

Имя прилагательное.

– Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре;  объяснять его роль в 

речи; различать полную и краткую формы имен прилагательных.

– Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных (в 

рамках изученного).

– Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного).

– Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; "о -

 е" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с 

основой  на  шипящие;  нормы  слитного  и  раздельного  написания  "не"  с  именами 

прилагательными.

Глагол.

– Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи.

– Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.

– Называть  грамматические  свойства  инфинитива  (неопределенной  формы)  глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.

– Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.

– Проводить  частичный  морфологический  разбор  по  алгоритму  глаголов  (в  рамках 

изученного).

– Соблюдать  нормы  словоизменения  глаголов,  постановки  ударения  в  глагольных 
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формах (в рамках изученного).

– Соблюдать  нормы  правописания  глаголов:  корней  с  чередованием  "е//и";  "ь"  в 

глаголах во 2-м лице единственного числа; "-тся" и "-ться" в глаголах; суффиксов "-ова- - -ева-, 

-ыва-  -  -ива-";  личных  окончаний  глагола,  гласной  перед  суффиксом  "-л-"  в  формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания "не" с глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

– Распознавать  единицы  синтаксиса  (словосочетание  и  предложение);  проводить 

синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ  простых  осложненных  и  сложных  предложений  (в  рамках  изученного);  применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.

– Распознавать  при  необходимости  с  визуальной  поддержкой  словосочетания  по 

морфологическим  свойствам  главного  слова  (именные,  глагольные,  наречные);  простые 

неосложненные  предложения;  простые  предложения,  осложненные  однородными  членами, 

включая  предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах,  обращением; 

распознавать  предложения  по  цели  высказывания  (повествовательные,  побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических  основ  (простые  и  сложные),  наличию  второстепенных  членов 

(распространенные  и  нераспространенные);  определять  главные  (грамматическую основу)  и 

второстепенные  члены  предложения,  морфологические  средства  выражения  подлежащего 

(именем  существительным  или  местоимением  в  именительном  падеже,  сочетанием  имени 

существительного  в  форме  именительного  падежа  с  существительным или  местоимением в 

форме  творительного  падежа  с  предлогом;  сочетанием  имени  числительного  в  форме 

именительного  падежа  с  существительным  в  форме  родительного  падежа)  и  сказуемого 

(глаголом,  именем  существительным,  именем  прилагательным),  морфологические  средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).

– Соблюдать  на  письме  пунктуационные  нормы  при  постановке  тире  между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными  бессоюзной  связью,  одиночным  союзом  и,  союзами  а,  но,  однако,  зато,  да  (в 

значении  и),  да  (в  значении  но);  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах  при 

необходимости  с  визуальной  поддержкой;  с  обращением  при  необходимости  с  визуальной 

поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с визуальной поддержкой; в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу.

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
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по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.

– Характеризовать  (самостоятельно,  с  помощью  учителя  и  (или)  других  участников 

образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники информации и в 

рамках изученного приводить примеры использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка межнационального общения.

– Иметь представление о русском литературном языке.

Язык и речь.

– Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на 

основе  жизненных  наблюдений,  чтения  научно-учебной,  художественной  и  доступной  для 

понимания  научно-популярной  литературы  (монолог-описание,  монолог-повествование, 

монолог-рассуждение);  выступать  с  сообщением  на  лингвистическую  тему  с  опорой  на 

презентацию, развернутый план.

– Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 

реплик.

– Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально- смысловых типов речи.

– Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым.

– Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 

слов с опорой на план, опорные слова.

– Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных  и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

170  слов:  устно  и  письменно  формулировать  тему  и  главную  мысль  текста  после 

предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание  прочитанных  научно-учебных  и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план 

(для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 150 слов; для 

сжатого изложения не менее 140 - 150 слов).

– Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с  речевой  ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари.

– Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 90 - 100 слов; словарного диктанта 
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объемом 15 - 20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного 

с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

второго года обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не более 3 - 4) и слова (не 

более  7)  с  непроверяемыми  написаниями);  соблюдать  в  устной  речи  и  на  письме  правила 

речевого этикета.

Текст.

– Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его 

соответствия  основным  признакам;  с  точки  зрения  его  принадлежности  к  функционально-

смысловому типу речи.

– Характеризовать  тексты  с  использованием  алгоритма  последовательности  действий 

различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как 

типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий).

– Выявлять  средства  связи  предложений  в  тексте,  в  том  числе  притяжательные  и 

указательные  местоимения,  видовременную  соотнесенность  глагольных  форм  текста  с 

направляющей помощью педагога.

– Применять  знания  с  использованием  речевого  клише  о  функционально-смысловых 

типах  речи  при  выполнении  анализа  различных  видов  и  в  речевой  практике;  использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста.

– Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога.

– Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 4 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 90 слов с 

учетом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).

– Владеть  навыками  информационной  переработки  текста:  составлять  план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме;  выделять 

главную и  второстепенную информацию в  прослушанном и  прочитанном тексте;  извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать ее в учебной деятельности.

– Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.

– Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

– Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 
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литературного языка.

Функциональные разновидности языка.

– Характеризовать  особенности  с  использованием  алгоритма  последовательности 

действий  официально-делового  стиля  речи,  научного  стиля  речи;  перечислять  требования  к 

составлению  словарной  статьи  и  научного  сообщения;  анализировать  тексты  разных 

функциональных  разновидностей  языка  и  жанров  (рассказ;  заявление,  расписка;  словарная 

статья, научное сообщение).

– Применять  знания  об  официально-деловом  и  научном  стиле  при  выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Лексикология. Культура речи.

– Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы 

их  употребления:  общеупотребительные  слова  и  слова  ограниченной  сферы  употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова.

– Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения;  понимать их 

основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения ее богатства и выразительности.

– Распознавать  в  тексте  фразеологизмы,  уметь  определять  после  предварительного 

анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.

– Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с  речевой  ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые 

словари.

Словообразование. Культура речи. Орфография.

– Распознавать  формообразующие  и  словообразующие  морфемы  в  слове;  выделять 

производящую основу.

– Определять  способы  словообразования  с  направляющей  помощью  педагога 

(приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный,  сложение, 

переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный разбор 

слов  с  опорой  на  алгоритм;  применять  знания  по  морфемике  и  словообразованию  при 

выполнении языкового анализа различных видов.

– Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных.

– Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слов  по 
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алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике правописания.

 – Соблюдать  нормы  правописания  сложных  и  сложносокращенных  слов;  нормы 

правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о", гласных в приставках "пре-" и "при-" 

по визуальной опоре.

Морфология. Культура речи. Орфография.

– Характеризовать особенности словообразования имен существительных.

– Соблюдать  нормы слитного  и  дефисного  написания  "пол-  и  полу-"  со  словами  по 

визуальной опоре.

– Соблюдать  нормы  произношения,  постановки  ударения  (в  рамках  изученного), 

словоизменения имен существительных.

– Различать  качественные,  относительные  и  притяжательные  имена  прилагательные, 

степени сравнения качественных имен прилагательных.

– Соблюдать  нормы  словообразования  имен  прилагательных;  нормы  произношения 

имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания 

"н" и "нн" в именах прилагательных, суффиксов "-к-" и "-ск-" имен прилагательных, сложных 

имен прилагательных по алгоритму учебных действий.

– Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение имени числительного; различать по визуальной опоре разряды имен числительных по 

значению, по строению.

– Уметь  склонять  числительные  и  характеризовать  особенности  склонения, 

словообразования  и  синтаксических  функций  числительных;  характеризовать  роль  имен 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи.

– Правильно  употреблять  собирательные  имена  числительные;  соблюдать  нормы 

правописания  имен  числительных,  в  том  числе  написание  "ь"  в  именах  числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 

правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога.

– Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловой опоре; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли 

в речи.

– Правильно  употреблять  местоимения  в  соответствии  с  требованиями  русского 

речевого  этикета,  в  том  числе  местоимения  3-го  лица  в  соответствии  со  смыслом 

предшествующего  текста  (устранение  двусмысленности,  неточности);  соблюдать  нормы 

правописания  местоимений  с  "не"  и  "ни",  слитного,  раздельного  и  дефисного  написания 

местоимений по визуальной опоре.
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– Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах "-ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть),

-ива(ть)" по смысловой опоре.

– Распознавать  переходные  и  непереходные  глаголы;  разноспрягаемые  глаголы; 

определять  с  опорой  на  алгоритм  наклонение  глагола,  значение  глаголов  в  изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы.

– Соблюдать нормы правописания "ь" в формах глагола повелительного наклонения.

– Проводить  морфологический  анализ  по  алгоритму  имен  прилагательных,  имен 

числительных,  местоимений,  глаголов;  применять  знания  по  морфологии  при  выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.

– Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов.

– Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания.

– Проводить  синтаксический  анализ  словосочетаний,  синтаксический  разбор 

предложений (в рамках изученного) при необходимости с визуальной поддержкой; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.

– Иметь представление о языке как развивающемся явлении.

– Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).

Язык и речь.

– Создавать  устные  монологические  высказывания  с  опорой  на  план,  опорные  слова 

объемом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной,  художественной  и  научно-популярной  литературы  (монолог-описание,  монолог-

рассуждение,  монолог-повествование);  выступать  с  научным  сообщением  с  опорой  на 

презентацию, развернутый план.

– Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы (в  рамках  изученного)  и  темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик.

– Владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог сообщение 

информации.

– Владеть     различными     видами      аудирования      (выборочное,      детальное)

  публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.

– Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим.
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– Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 110 

слов.

– Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  публицистических  текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-  размышление) 

объемом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста по 

предварительному  совместному  анализу;  формулировать  вопросы  по  содержанию  текста  и 

отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме по 

плану,  перечню  вопросов  содержание  прослушанных  публицистических  текстов  (для 

подробного  изложения  объем  исходного  текста  должен  составлять  не  менее  170  слов;  для 

сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов).

– Осуществлять  адекватный  выбор  языковых  средств  для  создания  высказывания  в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

– Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов; словарного диктанта 

объемом  20  -  25  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объемом  100  -  110  слов, 

составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего не 

более 20 орфограмм, 4 - 5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письме правила речевого этикета.

Текст.

– Анализировать  с  направляющей  помощью  педагога  текст  с  точки  зрения  его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые  средства  выразительности  в  тексте:  фонетические  (звукопись), 

словообразовательные, лексические.

– Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев.

– Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.

– Создавать  с  опорой  на  план,  опорные  слова  тексты  различных  функционально- 

смысловых  типов  речи  с  опорой  на  жизненный  и  читательский  опыт;  на  произведения 

искусства  (в  том числе  сочинения-миниатюры объемом 5  и  более  предложений;  сочинения 

объемом от 60 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы).

– Владеть  умениями  информационной  переработки  текста  после  предварительного 

анализа:  составлять  план  прочитанного  текста  (простой,  сложный;  назывной,  вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме;  выделять  главную и  второстепенную информацию в  тексте;  передавать  содержание 

текста с изменением лица рассказчика;  использовать способы информационной переработки 
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текста;  извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из  лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности.

– Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.

– Представлять  содержание  научно-учебного  текста  в  виде  таблицы,  схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

– Редактировать  тексты:  сопоставлять  исходный  и  отредактированный  тексты; 

редактировать  собственные  тексты  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  формы  с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка.

Функциональные разновидности языка.

– Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные разновидности 

языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы.

– Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публицистического 

стиля  (в  том  числе  сферу  употребления,  функции),  употребления  языковых  средств 

выразительности  в  текстах  публицистического  стиля,  нормы  построения  текстов 

публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).

– Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре 

репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция).

– Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.

– Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля  (в  том  числе  сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.

– Применять  знания  о  функциональных  разновидностях  языка  при  выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Система языка.

– Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  с  опорой  на  алгоритм 

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.

– Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания.

– Объяснять  по  предварительному  совместному  анализу  значения  фразеологизмов, 

пословиц  и  поговорок,  афоризмов,  крылатых  слов  (на  основе  изученного),  в  том  числе  с 

использованием фразеологических словарей русского языка.

– Распознавать  по  визуальной  опоре  метафору,  олицетворение,  эпитет,  гиперболу, 

литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 

речи как средство выразительности.

– Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, 
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происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить с опорой 

на  алгоритм  лексический  анализ  слов;  применять  знания  по  лексике  и  фразеологии  при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

– Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.

Морфология. Культура речи.

– Распознавать  по  алгоритму  учебных  действий  причастия  и  деепричастия,  наречия, 

служебные  слова  (предлоги,  союзы,  частицы),  междометия,  звукоподражательные  слова  и 

проводить  их  морфологический  разбор:  определять  общее  грамматическое  значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции.

Причастие.

– Характеризовать  причастия  как  особую  группу  слов.  Определять  с  направляющей 

помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии.

– Распознавать  с  опорой  на  образец  причастия  настоящего  и  прошедшего  времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на образец 

полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия.

– Проводить  по  алгоритму  учебных  действий  морфологический  разбор  причастий, 

применять это умение в речевой практике.

– Составлять  по  смысловой  опоре  словосочетания  с  причастием  в  роли  зависимого 

слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Определять роль причастия в 

предложении.

– Уместно  использовать  причастия  в  речи.  Различать  созвучные  причастия  и  имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять причастия с 

суффиксом  "-ся".  Правильно  устанавливать  согласование  в  словосочетаниях  типа  "прич.  + 

сущ.".

– Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.

– Применять  по  визуальной  опоре  правила  правописания  падежных  окончаний  и 

суффиксов  причастий;  "н"  и  "нн"  в  причастиях  и  отглагольных  именах  прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом "-вш-" действительных причастий прошедшего времени, 

перед  суффиксом  "-нн-"  страдательных  причастий  прошедшего  времени;  написания  "не"  с 

причастиями.

– Правильно  расставлять  по  алгоритму  учебных  действий  знаки  препинания  в 

предложениях с причастным оборотом.

Деепричастие.

– Характеризовать деепричастия как особую группуслов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии.



95

– Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида.

– Проводить по алгоритму учебных действий морфологический

разбор деепричастий, применять это умение в речевой практике.

– Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот.

– Определять роль деепричастия в предложении.

– Уместно  использовать  деепричастия  в  речи.  Правильно  ставить  ударение  в 

деепричастиях.

– Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах

деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями

– Правильно по смысловой опоре строить предложения с

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.

– Правильно  по  алгоритму  учебных  действий  расставлять  знаки  препинания  в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.

Наречие.

– Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение  наречий;  различать  разряды  наречий  по  значению;  характеризовать  особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.

– Проводить  по  алгоритму  учебных  действий  морфологический  анализ  наречий, 

применять это умение в речевой практике.

– Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения.

– Применять  по  визуальной  опоре  правила  слитного,  раздельного  и  дефисного 

написания наречий; написания "н" и "нн" в наречиях на "-о" и "-е"; написания суффиксов "-а" и  

"-о" наречий с приставками "из-, до-, с-, в-, на-, за-"; употребления "ь" на конце наречий после 

шипящих; написания суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих; написания "е" и "и" в 

приставках "не-" и "ни-" наречий; слитного и раздельного написания "не" с наречиями.

Слова категории состояния.

– Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей речи.

Служебные части речи.

– Давать  общую  характеристику  служебных  частей  речи;  объяснять  их  отличия  от 

самостоятельных частей речи.

Предлог.

– Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образец 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.

– Употреблять  предлоги  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистическими 
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особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных предлогов.

– Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов "из -  с",  "в -  на" в составе словосочетаний; правила правописания по смысловой 

опоре производных предлогов.

– Проводить  морфологический  анализ  предлогов,  применять  это  умение  при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Союз

– Характеризовать  союз  как  служебную  часть  речи;  различать  с  опорой  на  образец 

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как 

средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения.

– Употреблять  союзы  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему знаков 

препинания  в  сложных  союзных  предложениях,  постановки  с  опорой  на  схему  знаков 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения.

– Проводить  морфологический  анализ  союзов,  применять  это  умение  в  речевой 

практике.

Частица.

 – Характеризовать  частицу  как  служебную часть  речи;  различать  разряды частиц  по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте,  в  образовании  форм глагола;  понимать  интонационные  особенности  предложений  с 

частицами.

– Употреблять  частицы  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистической 

окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц.

– Проводить  морфологический  анализ  частиц,  применять  это  умение  в  речевой 

практике.

Междометия и звукоподражательные слова.

– Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий 

по  значению;  объяснять  роль  междометий  в  речи.  Характеризовать  особенности 

звукоподражательных  слов  и  их  употребление  в  разговорной  речи,  в  художественной 

литературе.

– Проводить  морфологический  анализ  междометий;  применять  это  умение  в  речевой 

практике.

– Соблюдать  с  опорой на  схему пунктуационные нормы оформления  предложений с 

междометиями.
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К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.

– Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.

Язык и речь.

– Создавать  устные  монологические  высказывания  с  опорой  на  план,  опорные  слова 

объемом не  менее  8  предложений на  основе  жизненных наблюдений,  личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

(монолог-описание,  монолог-рассуждение,  монолог-  повествование);  выступать  с  научным 

сообщением с использованием презентации, плана.

– Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы (в  рамках  изученного)  и  темы на 

основе жизненных наблюдений (объем не менее 5 реплик).

– Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных  функционально-

смысловых типов речи.

– Владеть различными видами чтения:  просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.

 – Устно  пересказывать  с  опорой  на  план,  опорные  слова  прочитанный  или 

прослушанный текст объемом не менее 130 слов.

– Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально- смысловых типов речи 

объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные слова 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных,  художественных,  публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 220 

слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов).

– Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише.

– Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 120 слов; словарного диктанта 

объемом  25  -  30  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объемом  100  -  120  слов, 

составленного  с  учетом ранее  изученных  правил,  содержащего  не  более  24  орфограмм,  10 

пунктограмм  и  не  более  10  слов  с  непроверяемыми  написаниями);  понимать  особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность 

норм  речевого  этикета;  соблюдать  в  устной  речи  и  на  письме  правила  русского  речевого 
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этикета.

Текст.

– Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам:  наличия темы, главной мысли,  грамматической связи предложений,  цельности и 

относительной  законченности;  указывать  по  визуальной  опоре  способы  и  средства  связи 

предложений  в  тексте;  анализировать  текст  с  точки  зрения  его  принадлежности  к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в 

тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).

– Распознавать  с  направляющей  помощью  педагога  тексты  разных  функционально- 

смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных функциональных 

разновидностей  языка  и  жанров;  применять  эти  знания  при выполнении языкового  анализа 

различных видов и в речевой практике.

– Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально- смысловых 

типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более 

предложений; сочинения объемом от 80 слов с учетом стиля и жанра сочинения,  характера 

темы).

– Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности.

– Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.

– Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

– Редактировать  тексты:  собственные  и  созданные  другими  обучающимися  тексты  с 

целью  совершенствования  их  содержания  и  формы;  сопоставлять  исходный  и 

отредактированный тексты.

Функциональные разновидности языка.

– Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля 

(реферат,  доклад  на  научную  тему),  выявлять  сочетание  различных  функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.

– Создавать  тексты  с  опорой  на  образец  официально-делового  стиля  (заявление, 

объяснительная  записка,  автобиография,  характеристика),  публицистических  жанров; 

оформлять деловые бумаги с опорой на образец.

– Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
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целью, темой и коммуникативным замыслом.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

– Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.

– Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.

– Различать функции знаков препинания.

Словосочетание

– Распознавать  словосочетания  по  морфологическим  свойствам  главного  слова: 

именные,  глагольные,  наречные;  определять  типы  подчинительной  связи  слов  в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний.

– Применять нормы построения словосочетаний.

 Предложение.

– Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.

– Распознавать  предложения  по  цели  высказывания,  эмоциональной  окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы  выражения  побуждения  в  побудительных  предложениях;  использовать  в  текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения.

– Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой 

на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять  нормы  построения  простого  предложения,  использования  инверсии;  применять 

нормы согласования сказуемого с  подлежащим,  в  том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными  словами,  словами  большинство  меньшинство,  количественными 

сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым.

– Распознавать  предложения  по  наличию  главных  и  второстепенных  членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений 

в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).

– Различать  с  опорой  на  визуализацию  виды  второстепенных  членов  предложения 

(согласованные  и  несогласованные  определения,  приложение  как  особый  вид  определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).

– Распознавать  с  направляющей  помощью  педагога  односоставные  предложения,  их 

грамматические признаки,  морфологические средства выражения главных членов;  различать 

виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, 

неопределенно-личное  предложение,  обобщенно-личное  предложение,  безличное 
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предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на 

алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности  употребления  односоставных  предложений  в  речи;  характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами "да", 

"нет".

– Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных

 членов  предложения,  средства  их  связи  (союзная  и  бессоюзная  связь);  различать 

однородные  и  неоднородные  определения;  находить  обобщающие  слова  при  однородных 

членах;  понимать  особенности  употребления  в  речи  сочетаний  однородных  членов  разных 

типов.

– Применять  нормы  построения  предложений  с  однородными  членами,  связанными 

двойными союзами "не только... но и, как... так и".

– Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков 

препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,  связанными  попарно,  с  помощью 

повторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"); нормы постановки 

знаков  препинания  в  предложениях  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах  при 

необходимости с визуальной поддержкой.

– Распознавать  простые  неосложненные  предложения,  в  том  числе  предложения  с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, 

включая  предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах,  осложненные 

обособленными  членами,  обращением,  вводными  словами  и  предложениями,  вставными 

конструкциями, междометиями.

– Различать виды обособленных членов предложения,  применять нормы обособления 

согласованных  и  несогласованных  определений  (в  том  числе  приложений),  дополнений, 

обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных  и  присоединительных  конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений,  обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных  и  присоединительных 

конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями.

– Различать  группы  вводных  слов  по  значению,  различать  вводные  предложения  и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понимать  их  функции;  выявлять  синонимию  членов  предложения  и  вводных  слов, 
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словосочетаний и предложений.

– Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными  конструкциями,  обращениями  (распространенными  и  нераспространенными), 

междометиями.

– Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения,

конструкции с чужой речью (в рамках изученного).

– Проводить  с  опорой  на  алгоритм  синтаксический  разбор  словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений;  применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.

– Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощью учителя и 

(или) других участников образовательного процесса) рассказать о них.

Язык и речь.

– Создавать  с  использованием речевого клише устные монологические высказывания 

объемом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной  и  научно-популярной  литературы:  монолог-  сообщение,  монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.

– Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в 

том числе лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик).

– Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных  функционально-

смысловых типов речи.

– Владеть различными видами чтения:  просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.

– Устно  пересказывать  с  опорой  на  план,  опорные  слова  прочитанный  или 

прослушанный текст объемом не менее 150 слов.

– Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.

– Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 120 - 130 слов; словарного диктанта 

объемом  30  -  35  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объемом  120  -  130  слов, 
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составленного с учетом ранее изученных правилправописания (в том числе содержащего не 

более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями).

Текст.

 – Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и комментировать 

тему и  главную мысль текста;  подбирать  заголовок,  отражающий тему или главную мысль 

текста.

– Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.

– Находить  в  тексте  типовые  фрагменты  (описание,  повествование,  рассуждение- 

доказательство, оценочные высказывания).

– Прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  ключевым  словам,  зачину  или 

концовке.

– Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.

– Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: выражать 

свое отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.

– Создавать  с  использованием  речевого  клише  тексты  с  опорой  на  жизненный  и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 

и более предложений или объемом не менее 5 - 6 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); сочинения объемом от 100 слов с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы.

– Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  выделять  главную  и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в  учебной 

деятельности.

– Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.

– Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

– Подробно  и  сжато  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи после 

предварительного  анализа  (для  подробного  изложения  объем  исходного  текста  должен 

составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 280 слов).

– Редактировать  собственные  и  созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка.
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– Характеризовать  сферу  употребления,  функции,  типичные  ситуации  речевого 

общения,  задачи  речи,  языковые  средства,  характерные  для  научного  стиля;  основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной 

речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.

– Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности 

их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности  в  текстах,  принадлежащих к  различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка.

– Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста нормы 

построения  текстов,  принадлежащих  к  различным функционально-  смысловым типам  речи, 

функциональным  разновидностям  языка,  нормы  составления  тезисов,  конспекта,  написания 

реферата.

– Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.

– Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной 

направленности с  точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.

– Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении 

с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с использованием опорной 

схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное предложение.

– Выявлять  основные  средства  синтаксической  связи  между  частями  сложного 

предложения.

– Распознавать  при  необходимости  с  опорой  на  алгоритм  сложные  предложения  с 

разными  видами  связи,  бессоюзные  и  союзные  предложения  (сложносочиненные  и 

сложноподчиненные).

– Характеризовать  при  необходимости  по  смысловой  опоре  сложносочиненное 

предложение,  его  строение,  смысловое,  структурное  и  интонационное  единство  частей 

сложного предложения.

– Выявлять  смысловые  отношения  между  частями  сложносочиненного  предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями.

– Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи.

– Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения.

– Понимать  явления  грамматической  синонимии  сложносочиненных  предложений  и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в 
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речи.

– Проводить  при  необходимости  с  опорой  на  алгоритм  синтаксический  и 

пунктуационный разбор сложносочиненных предложений.

– Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях.

Сложноподчиненное предложение.

– Распознавать  при  необходимости  с  опорой  на  алгоритм  сложноподчиненные 

предложения,  выделять  главную и  придаточную части  предложения,  средства  связи  частей 

сложноподчиненного предложения.

– Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и союзные 

слова.

– Различать  при  необходимости  по  смысловой  опоре  виды  сложноподчиненных 

предложений  по  характеру  смысловых  отношений  между  главной  и  придаточной  частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.

– Выявлять  с  использованием  опорной  схемы  сложноподчиненные  предложения  с 

несколькими  придаточными,  сложноподчиненные  предложения  с  придаточной  частью 

определительной,  изъяснительной  и  обстоятельственной  (места,  времени,  причины,  образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

– Выявлять  однородное,  неоднородное  и  последовательное  подчинение  придаточных 

частей.

– Понимать  явления  грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции 

в речи.

– Понимать  основные  нормы  построения  сложноподчиненного  предложения, 

особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи.

– Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  разбор  сложноподчиненных 

предложений.

– Применять при необходимости   с    опорой   на   образец   нормы   построения 

сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в них.

Бессоюзное сложное предложение.

– Характеризовать  при  необходимости  с  опорой  на  образец  смысловые  отношения 

между  частями  бессоюзного  сложного  предложения,  интонационное  и  пунктуационное 

выражение этих отношений.

– Понимать  основные  грамматические  нормы  построения  бессоюзного  сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.

– Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  разбор  бессоюзных  сложных 
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предложений.

– Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.

– Распознавать  с  использованием  алгоритма  последовательности  действий,  типы 

сложных предложений с разными видами связи.

– Понимать  основные  нормы  построения  сложных  предложений  с  разными  видами 

связи.

– Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.

– Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  разбор  сложных  предложений  с 

разными видами связи.

– Применять правила при необходимости с использованием

опорной схемы  постановки  знаков  препинания  в  сложных  предложениях  с  разными 

видами связи.

Прямая и косвенная речь.

– Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью.

– Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.

– Применять  правила  построения  предложений  с  прямой  и  косвенной  речью,  при 

цитировании.

Включение  обучающихся  во  внешние  процедуры  оценки  достижений  по  предмету 

"Русский  язык",  в  том  числе  всероссийские  проверочные  работы  и  другие  подобные 

мероприятия,  проводится  только  с  желания  самих  обучающихся  с  ЗПР  и  их  родителей 

(законных представителей).

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета

 "Русский язык" принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, 

обсуждения  на  психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете  и  (или) 

другом объединении) образовательной организации с целью выявления причин и согласования 

плана  совместных  действий  педагогического  коллектива,  организации  взаимодействия  с 

родителями обучающегося с ЗПР.

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету Литература

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы  в  создании  рабочей  программы  по  учебному  предмету,  ориентированной  на 
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современные тенденции в образовании и активные методики обучения.

Программа по литературе позволит учителю:

– реализовать  в  процессе  преподавания  литературы  современные  подходы  к 

формированию  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО;

– определить  обязательную  (инвариантную)  часть  содержания  по  литературе; 

определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и  содержание  учебного 

предмета  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  ООО,  федеральной  программой 

воспитания.

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом  особенностей  преподавания  учебного  предмета  на  уровне  основного  общего 

образования  и  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения.

Литература  в  наибольшей  степени  способствует  формированию  духовного  облика  и 

нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает  ведущее  место  в 

эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  обучающихся,  в  становлении 

основ  их  миропонимания  и  национального  самосознания.  Особенности  литературы  как 

учебного  предмета  связаны  с  тем,  что  литературные  произведения  являются  феноменом 

культуры:  в  них  заключено  эстетическое  освоение  мира,  а  богатство  и  многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия  на  читателей  и  приобщают  их  к  нравственно-эстетическим  ценностям,  как 

национальным, так и общечеловеческим.

СОДЕРЖАНИЕ

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению  таких  нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость,  честь,  патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ  и  интерпретация  возможны  лишь  при  соответствующей  эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического 

и литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное  литературное  образование  на  уровне  основного  общего  образования 

невозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 

"История"  и  учебными  предметами  предметной  области  "Искусство",  что  способствует 

развитию речи,  историзма мышления,  художественного вкуса,  формированию эстетического 
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отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,  касающиеся 

отечественной и зарубежной литературы.

Основные  виды деятельности  обучающихся  с  ЗПР перечислены при  изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе.

Цели  изучения  литературы  на  уровне  основного  общего  образования  состоят  в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам,  аксиологической  сферы  личности  на  основе  высоких  духовно-нравственных 

идеалов,  воплощенных  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.  Специальной  целью 

преподавания  литературы  является  целенаправленное  развитие  у  обучающегося  с  ЗПР 

способности  к  адекватному  восприятию  и  пониманию  смысла  различных  литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР.

Задачи,  связанные  с  пониманием  литературы  как  одной  из  основных  национально- 

культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с  обеспечением 

культурной  самоидентификации,  осознанием  коммуникативно-эстетических  возможностей 

родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  отечественной  культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 

отечественной  и  зарубежной  классической  литературы  и  лучшим  образцам  современной 

литературы,  воспитании уважения  к  отечественной  классике  как  высочайшему достижению 

национальной  культуры,  способствующей  воспитанию  патриотизма,  формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного 

опыта  человечества,  национальных и  общечеловеческих культурных традиций и  ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения.

Задачи,  связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для 

дальнейшего  развития  обучающихся,  с  формированием  их  потребности  в  систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества,  ориентированы  на  воспитание  и  развитие  мотивации  к  чтению  художественных 

произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 
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способствует  накоплению  позитивного  опыта  освоения  литературных  произведений,  в  том 

числе  в  процессе  участия  в  различных  мероприятиях,  посвященных  литературе,  чтению, 

книжной культуре.

Задачи,  связанные  с  воспитанием  квалифицированного  читателя,  обладающего 

эстетическим  вкусом,  с  формированием  умений  воспринимать,  анализировать,  критически 

оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  направлены  на  формирование  у  обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений,  умения  воспринимать  их  в  историко-  культурном  контексте,  сопоставлять  с 

произведениями  других  видов  искусства;  развитие  читательских  умений,  творческих 

способностей, эстетического вкуса.

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности,  комментировать  авторскую позицию и  выражать  собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы  и  содержания,  реализуя  возможность  их  неоднозначного  толкования  в  рамках 

достоверных  интерпретаций,  сопоставлять  и  сравнивать  художественные  произведения,  их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками их критической оценки.

 Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры  своего  народа,  мировой  культуры,  направлены  на  совершенствование  речи 

обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний,  редактировать их,  а  также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою.

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице:

Мифология МифынародовРоссииимира.
Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки,

загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(неменеедвух).
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Литература первой
половиныXIXвека.

И.А.  Крылов.  Басни  (две  по  выбору).  Например,  “Волк 
напсарне”,  “Листы  и  Корни”,  “Свинья  под  Дубом”, 
“Квартет”,“ОсёлиСоловей”,“ВоронаиЛисица”.
А.С.  Пушкин.  Стихотворения  (не  менее  двух).  “Зимнее 
утро”,“Зимний вечер”,  “Няне” и другие, “Сказка о мёртвой 
царевнеиосемибогатырях”.М.Ю.Лермонтов.Стихотворение“Б
ородино”.
Н.В.  Гоголь.  Повесть  “Ночь  перед  Рождеством”  из 
сборника“Вечерана хуторе близДиканьки”.

Литература второй
половиныXIXвека.

И.С.Тургенев.Словоописателе.Р
ассказ“Муму”.
Н.А.Некрасов.Словоопоэте.Стихотв
орение“Крестьянскиедети”.
Поэма“Мороз,Красныйнос”(отрывок“Естьженщиныврусскихс
еленьях”).
Л.Н.Толстой.Словоописателе.Ра
ссказ“Кавказскийпленник”.

ЛитератураXIX-XXвеков. СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX-XXвековородной 
природе  и  о  связи  человека  с  Родиной  (не  менее 
трехстихотворений  трёх  поэтов).  Например,  стихотворения 
А.К.Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. 
Блока,С.А.Есенина,Н.М.Рубцова.
ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX-
XXвеков
А.П.  Чехов  (один  рассказ  по  выбору).  Например, 
“Лошадинаяфамилия”,“Мальчики”,“Хирургия”идругие.
М.М.Зощенко(одинрассказповыбору).Например,“Галоша”,“Л
ёляиМинька”,“Ёлка”,“Золотыеслова”,“Встреча”идругие.
Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных 
(одно  произведение  по  выбору).  Например, 
А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского.
А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,“Корова”,
“Никита” идругие.
В.П.Астафьев.Рассказ“Васюткиноозеро”.

ЛитератураXX-XXIвеков Произведенияотечественнойпрозынатему“Человекнавойне”(о
днопроизведениеповыбору).Например,Л.А.Кассиль.“Дорогием
оимальчишки”;Ю.Я.Яковлев.
“ДевочкисВасильевскогоострова”;В.П.Катаев.“Сынполка”идр
угие.

Произведенияотечественныхписа
телейXIX-
XXIвековнатемудетства

В.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова, 
А.Г.  Алексина,  В.П.  Астафьева,  В.К. 
Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля,Н.Ю.Абгарян(одноп
роизведение  по  выбору).  Произведения 
приключенческогожанра  отечественных  писателей  (одно  по 
выбору). 
Например,К.Булычёв“Девочка,скоторойничегонеслучится”,“М
иллионприключений”и другие(главыповыбору).
Литература  народов  Российской  Федерации. 
Стихотворения(одно  по  выбору).  Например,  Р.Г.  Гамзатов. 
“Песня соловья”;М.Карим. “Этупесню матьмнепела”.
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Зарубежнаялитература. Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,“Снежнаякор
олева”,“Соловей”идругие.Зарубежнаясказочная  проза  (одно 
произведение  по  выбору). 
Например,Л.Кэрролл.“АлисавСтранеЧудес”(главыповыбору),
Дж.Р.Р.Толкин“Хоббит,илиТудаиобратно”(главыповыбору).
Зарубежная  проза  о  детях  и  подростках  (одно 
произведениеповыбору).Например,М.Твен.“ПриключенияТом
аСойера”  (главы  по  выбору);  Дж.  Лондон.  “Сказание  о 
Кише”;Р.Брэдбери.Рассказы.Например,“Каникулы”,“Звукбегу
щихног”,“Зелёноеутро”идругиепроизведения.Зарубежная 
приключенческая проза (одно произведение повыбору).
Например,Р.Л.Стивенсон.“Островсокровищ”,“Чёрнаястрела”и
другие.
Зарубежнаяпрозаоживотных(однопроизведениеповыбору).
Э.Сетон-Томпсон.“Королевскаяаналостанка”;
Дж.Даррелл.“Говорящийсвёрток”;Дж.Лондон.“Белыйклык”;Д
ж.Р.Киплинг.“Маугли”,“Рикки-Тикки-Тави”и
другиепроизведения.

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице: 
Античнаялитература. Гомер.Поэмы.“Илиада”,“Одиссея”(фрагменты).
Фольклор. Русские былины (одно произведение). Например, 

“ИльяМуромециСоловей-
разбойник”,“Садко”.Малыежанрыфольклора:пословицы,по
говорки,загадки.

Древнерусскаялитература. “Повестьвременныхлет”: 
фрагмент“Сказаниеобелгородскомкиселе”.

Литературапервойполовины
XIXвека.

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).“ПесньовещемОле
ге”, “Зимняя дорога”,“Узник”,“Туча”и
другие.Роман“Дубровский”.
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).“Трипальм
ы”,“Листок”,“Утёс”идругие.
А.В.Кольцов.Стихотворения(однопроизведение).Например,“
Косарь”,“Соловей”идругие.

Литературавторойполовины
XIXвека.

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(однопроизведение).“Естьвосе
нипервоначальной...”,“Споляныкоршун
поднялся...”.
А.А. Фет. Стихотворения (одно произведение). “Учись уних 
- у дуба, у берёзы...”, “Я пришёл к тебе с 
приветом...”.И.С.Тургенев.Рассказ“Бежинлуг”.
Н.С.Лесков.Сказ“Левша”.
Л.Н.Толстой.Повесть“Детство”(главы).
А.П.Чехов. Рассказы(дваповыбору).Например,
“Толстыйитонкий”,“Хамелеон”,“Смертьчиновника”идруги
е.
А.И.Куприн.Рассказ“Чудесныйдоктор”.

Литература XX века. 
Стихотворенияотечественныхпо

А.А.Блок“Летнийвечер”.С.А.Есенин“Пороша”.
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этовначалаXXвека.
Стихотворенияотечественныхп
оэтовXXвека

СтихотворенияО.Ф.Берггольц,B.C.Высоцкого,Е.А.Евту
шенко,Ю.Д.Левитанского,Ю.П.Мориц,Б.Ш.
Окуджавы(неменеедвухстихотворенийдвухпоэтов)

Прозаотечественныхписателейк
онцаXX - начала XXI века, в 
том числе 
оВеликойОтечественнойвойне.

Б.Л. Васильев. Слово о 
писателе.Рассказ“Экспонат№...”.
В.Г.Распутин.Словоописателе.
Рассказ“Урокифранцузского”(однопроизведениеповыбо
ру)

Произведения 
отечественныхписателе
й  на  тему 
взрослениячеловека.

Р.П. Погодин “Кирпичные острова”; Р.И. 
Фраерман“ДикаясобакаДинго,илиПовестьопервойлюбви”;Ю
.И.Коваль“Самаялёгкаялодкавмире”(однопроизведение
повыбору)

Произведения 
современны
хотечественныхписателей-
фантастов.

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак “Время 
всегдахорошее”;С.В.Лукьяненко“МальчикиТьма”;В.В
.
Ледерман“Календарьма(й)я”(неменеедвух)

Литература народов 
РоссийскойФедерации.

М. Карим “Бессмертие” (фрагменты); Г. Тукай 
“Роднаядеревня”,“Книга”;К.Кулиев“Когданаменянавалила
сь
беда...”,“Какимбымалымни 
былмойнарод...”,“Чтобниделалосьнасвете...”(однопроизведе
ние)

Зарубежнаялитература. Д.Дефо.“РобинзонКрузо”(главыповыбору).
Дж. Свифт. “Путешествия Гулливера” (главы по выбору).Ж. 
Верн. “Дети капитана Гранта” (главы по выбору). 
X.Ли.“Убитьпересмешника”(главыповыбору),Дж.К.
Роулинг.“ГарриПоттер”(главыповыбору),Д.У.Джонс.“Домсха
рактером”

Содержаниеобучения в7классепредставленовтаблице:
Древнерусскаялитература. Древнерусскиеповести:“Поучение”ВладимираМономаха(всокращ

ении).
Литература первой 
половиныXIXвека.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, 
“Воглубине сибирских руд...”, “19 октября” (“Роняет лес 
багряныйсвойубор...”),“И.И.Пущину”,“НахолмахГрузиилежитноч
наямгла...” и другие. “Повести Белкина” 
(“Станционныйсмотритель”).Поэма 
“Полтава”(фрагмент)идругие.
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрех).Например,“Узник”
,“Парус”,“Тучи”,“Желанье”(“Отворите 
мнетемницу...”),“Когдаволнуетсяжелтеющаянива...”,“Ангел”,
“Молитва”(“Вминутужизнитрудную...”)идругие.“Песняпроцаря 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купцаКалашникова”.
Н.В.Гоголь.Повесть“ТарасБульба”.
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ЛитературавторойполовиныX
IXвека.

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла “Записки охотника” 
(однопроизведениеповыбору).Например,“Бирюк”,“ХорьиКалины
ч”и другие. Стихотворения в прозе. Например, “Русский 
язык”,“Воробей”идругие.
Л.Н.Толстой.Рассказ“Послебала”.
Н.А.Некрасов.Стихотворения(однопроизведение).Например,“Раз
мышления упарадногоподъезда”,“Железнаядорога”и
другие.
ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толсто
йидругие(одностихотворениепо выбору).
М.Е.Салтыков-
Щедрин.Сказки(однопроизведениеповыбору).Например, 
“Повесть о том, как один мужик двух 
генераловпрокормил”,“Дикийпомещик”,“Премудрыйпискарь”идр
угие.Произведения отечественных и зарубежных писателей 
наисторическуютему(однопроизведение).Например,А.К.
Толстого,Р.Сабатини,Ф.Купера.

Литература конца XIX -
началаXXвека.

А.П.Чехов.Рассказы(одинпо 
выбору).Например,“Тоска”,“Злоумышленник”идругие.
М.  Горький.  Ранние  рассказы  (одно  произведение  по 
выбору).Например,“СтарухаИзергиль”(легендаоДанко),“Челк
аш”идругие.
Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежных
писателей(неменеедвух).Например,М.М.Зощенко,А.Т.Аве
рченко,Н.Тэффи,О. Генри,Я.Гашека.

ЛитературапервойполовиныX
Xвека.

А.С.Грин.Словоописателе.Феерия“Алыепаруса”.

Отечественная поэзия 
первойполовиныXXвека.
Стихотворения на 
темумечтыиреальности.

Стихотворениянатемумечтыиреальности (одно-
дваповыбору).Например,стихотворения
A. А.Блока,Н.С. Гумилёва,М.И.Цветаевойидругихавторов.
B. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). 
Например,“Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМая
ковскимлетомнадаче”,“Хорошееотношениеклошадям”и другие.
А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,“
Юшка”,“Неизвестныйцветок”идругие.

ЛитературавторойполовиныX
Xвека.

В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,“Чудик”,“Стен
ькаРазин”,“Критики”идругие.

Стихотворения
отечественныхпоэтовXX-
XXIвеков.

СтихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной,
Ю.Д.Левитанского -Ъ-4стихотворениянавыбор.

Произведения 
отечественныхпрозаиков 
второй половиныXX-
началаXXIвека.

Ф.А. Абрамов. Слово о 
писателе.Рассказ “О чём плачут 
лошади”.Ф.А.Искандер.Словоопи
сателе.
Рассказ“ТринадцатыйподвигГеракла”(однопроизведениеповыбор
у).

Тема 
взаимоотношенияпоколе
ний, 
становлениячеловека,вы
бораим
жизненногопути.

Л.Л. Волкова. “Всем выйти из кадра”, Т.В. Михеева. 
“Лёгкиегоры”,У.Старк.“Умеешьлитысвистеть,Йоханна?”(неменее
двухпроизведенийсовременныхотечественныхизарубежныхписат
елей)
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Зарубежнаялитература. М.деСервантесСааведра.Роман“ХитроумныйидальгоДонКихот 
Ламанчский” (главы).
П.Мериме.“МаттеоФальконе”;О.Генри.“Дарыволхвов”,
“Последний лист”, А. де Сент-Экзюпери. Повесть-
сказка“Маленькийпринц”.(однопроизведениеповыбору).

Содержаниеобучения в8классепредставленовтаблице:
Древнерусскаялитература. Житийнаялитература. “ЖитиеСергияРадонежского”.
ЛитератураXVIIIвека. Д.И.Фонвизин.Словоописателе.Комедия“Недоросль”.
Литература первой 
половиныXIXвека.

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,“К
Чаадаеву”,  “Анчар”  и  другие.  “Маленькие  трагедии”  (одна 
пьесапо выбору).  Например, “Моцарт и Сальери”, “Каменный 
гость”.Роман“Капитанскаядочка”.
М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,“Яне 
хочу, чтоб свет узнал...”, “Из-под таинственной, 
холоднойполумаски...”, “Нищий”идругие.Поэма“Мцыри”.
Н.В.Гоголь.Повесть“Шинель”.Комедия“Ревизор”.

Литературавторойполовины
XIXвека.

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,“Ася”,“Перваял
юбовь”.
Ф.М.Достоевский.“Бедныелюди”,“Белыеночи”(однопр
оизведениеповыбору).
Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Напр
имер,“Отрочество”(главы).

Литература первой 
половиныXXвека.Произведе
нияписателейрусского
зарубежья.

И.С.Шмелёв.
Рассказ“Какясталписателем”.М.А.Осоргин.Словоописателе.Расс
каз“Пенсне”.

Поэзия первой половины 
XXвека.

В.В. Маяковский. “Необычайное приключение, бывшее 
сВладимиромМаяковскимлетомнадаче”. Б.Л. Пастернак.
“Красавицамоя,всястать..”,“Веснав лесу”(1-
2навыбор).М.И.Цветаева.“Идёшь,наменяпохожий...”,“Бабу
шке”.

Литературавторойполовины
XXвека.

А.Т.Твардовский.Поэма“ВасилийТёркин”(главы“Переправа”,“Га
рмонь”,“Два солдата”,“Поединок”и другие).
М.А.Шолохов.Рассказ“Судьбачеловека”.
А. И. Солженицын. Рассказ “Матрёнин двор”. 
Произведенияотечественных прозаиков второй половины XXXXI 
века (однопроизведение по выбору). Например, произведения 
Е.И. 
Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Б.П.Екимоваидруг
ие.

Произведения 
отечественныхпрозаиков 
второй половиныXX-
XXIвека.

Е.И.Носов.Словоописателе.Рассказ“Кукла” (“Акимыч”).

Произведения 
отечественныхизарубежныхп
розаиков
второй половины XX-
XXIвека

Однопроизведениенатем
у“Человеквситуациинравственноговыбора”.Например,произведен
ияВ.П.Астафьева,Ю.В.
Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж.Сэлинджера,К.Патерсон,Б.Кауфма
нидругие.
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ПоэзиявторойполовиныXX
-началаXXIвека(не 
менеетрёхстихотворений).

Н.А.Заболоцкий.“Русскоеполе”,“ВечернаОке”,“Уступимне,сквор
ец,уголок...”.
М.В.Исаковский.“Катюша”,“Врагисожглироднуюхату”.Е.
А.Евтушенко. “Людейнеинтересныхвмиренет...”.

Зарубежнаялитература. У.Шекспир.Трагедия“РомеоиДжульетта”(фрагментыповыб
ору).

Содержаниеобучения в9классепредставленовтаблице:

Древнерусскаялитература “СловоополкуИгореве”
ЛитератураXVIIIвека. М.В.  Ломоносов.  “Ода  на  день  восшествия  на 

Всероссийскийпрестол  Ея  Величества  Государыни 
Императрицы 
ЕлисаветыПетровны1747года”идругиестихотворения(повыб
ору).
Г.Р.  Державин.  Стихотворения  (одно  по  выбору). 
Например,“Властителямисудиям”,“Памятник”идругие.
Н.М.Карамзин.Повесть“БеднаяЛиза”.

Литература первой 
половиныXIXвека.

В.А.Жуковский.Баллады,элегии(однаповыбору).Например,“Свет
лана”,“Невыразимое”,“Море”идругие.
А.С.Грибоедов.Комедия“Гореотума”.
Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,
Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(неменеедвух 
стихотворенийповыбору).
А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, “Бесы”, “Брожу ли 
явдоль улиц шумных...”, “...Вновь я посетил...”, “Из 
Пиндемонти”,“К морю”, “К...” (“Я помню чудное мгновенье...”), 
“Мадонна”,“Осень” (отрывок), “Отцы-пустынники и жёны 
непорочны...”,“Пора,мойдруг,пора!
Покоясердцепросит...”,“Поэт”,“Пророк”,“Свободы сеятель 
пустынный...”, “Элегия” (“Безумных летугасшее 
веселье...”),“Явас любил:любовьещё,быть может...”,“Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...” и другие. 
Поэма“Медныйвсадник”.Романвстихах“ЕвгенийОнегин”.
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, “Выхожу один я 
надорогу...”, “Дума”, “И скучно и грустно”, “Как часто, 
пёстроютолпою окружён...”, “Молитва” (“Я, Матерь Божия, 
ныне смолитвою...”), “Нет, ни тебя так пылко я люблю...”, “Нет, 
я неБайрон, я другой...”, “Поэт” (“Отделкой золотой блистает 
мойкинжал...”), “Пророк”, “Родина”, “Смерть Поэта”, “Сон” 
(“ВполдневныйжарвдолинеДагестана...”), “Яжитьхочу,хочу
печали...”идругие.Роман“Геройнашеговремени”.Н.В.Гоголь.Поэм
а“Мёртвыедуши”.

Отечественнаяпрозапервойп
оловиныXIXв.

(одно произведение по выбору). Например, 
произведения:“Лафертовскаямаковница”АнтонияПогорельского,
“Часыи
зеркало”А.А.Бестужева-
Марлинского,“Ктовиноват?”(главыповыбору)А.И.Герценаидруги
е.
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Зарубежнаялитература. Данте.“Божественнаякомедия”(одинфрагментповыбору).У.
Шекспир.Трагедия“Гамлет”(фрагментыповыбору).
И.-В.Гёте.Трагедия“Фауст”(одинфрагментповыбору).
Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,“Душамоя
мрачна.Скорей,певец,скорей!..”,“ПрощаниеНаполеона”и
другие. Поэма “Паломничество Чайльд-Гарольда” (не 
менееодногофрагментаповыбору).
ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.
(однопроизведениеповыбору). Например, произведения Э. Т.А. 
Гофмана, В. Гюго, В.Скоттаидругихавторов.

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования.

Результаты обучения по учебному предмету “Литература” оцениваются с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР 

возможно  изменение  формулировки  заданий  на  “пошаговую”,  адаптацию  предлагаемого 

обучающемуся  тестового  (контрольно-оценочного)  материала,  использование  справочной 

информации.

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-  нравственными  ценностями, 

принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

В  результате  изучения  литературы  на  уровне  основного  общего  образования  у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей,  активное  участие  в  жизни  семьи, 

образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны,  в  том  числе  в 

сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях;

– неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли  различных 

социальных  институтов  в  жизни  человека,  представление  об  основных  правах,  свободах  и 

обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе,  в  том числе с  опорой на примеры из 

литературы;

– представление о  способах противодействия коррупции,  готовность к  разнообразной 

совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию и  взаимопомощи,  в  том  числе  с 

опорой на примеры из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в 
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гуманитарной деятельности;

2) патриотического воспитания:

– осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов  России  в  контексте  изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

– ценностное  отношение  к  достижениям своей Родины -  России,  к  науке,  искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том

числе  отраженным  в  художественных  произведениях;  уважение  к  символам  России, 

государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам, 

традициям  разных  народов,  проживающих  в  родной  стране,  обращая  внимание  на  их 

воплощение в литературе;

3) духовно-нравственного воспитания:

– ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы в  ситуациях  нравственного  выбора  с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 

свое  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;

– активное неприятие асоциальных поступков,  свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания:

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства,  в  том  числе  изучаемых 

литературных произведений;

– осознание  важности  художественной  литературы  и  культуры  как  средства 

коммуникации и самовыражения;

– понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства;

5) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия:

– осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха, 

регулярная физическая активность);
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– осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети Интернет;

– способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным, 

информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и 

выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры

из  литературных  произведений,  уметь  управлять  собственным  эмоциональным 

состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев;

6) трудового воспитания:

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;

– осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной 

профессиональной  деятельности  и  развитие  необходимых  умений  для  этого;  готовность 

адаптироваться  в  профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой 

деятельности,  в  том  числе  при  изучении  произведений  русского  фольклора  и  литературы, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей;

7) экологического воспитания:

– ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных 

последствий для окружающей среды;

– повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей  среде,  в  том  числе  сформированное  при  знакомстве  с  литературными 

произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы;  осознание  своей  роли  как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:
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– ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной  и  социальной  средой  с  опорой  на  изученные  и  самостоятельно  прочитанные 

литературные произведения;

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира,

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности  с  учетом  специфики 

литературного  образования,  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и 

стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного 

благополучия;

9) обеспечение  адаптации  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и 

природной среды:

– освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста,  норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой  культурной  среды;  изучение  и  оценка  социальных  ролей  персонажей  литературных 

произведений;

– потребность  во  взаимодействии в  условиях  неопределенности,  открытость  опыту и 

знаниям  других,  в  действии  в  условиях  неопределенности,  повышение  уровня  своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  оценивать  свои действия с  учетом влияния на  окружающую среду,  достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

– способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их  последствия,  опираясь  на  жизненный  и  читательский  опыт;  воспринимать  стрессовую 

ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер,  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать 

принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия, 

формировать  опыт,  уметь  находить  позитивное  в  произошедшей  ситуации;  быть  готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха.
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В  результате  изучения  литературы  на  уровне  основного  общего  образования  у 

обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия, 

коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные 

действия, совместная деятельность.

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:

– выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов  (художественных  и 

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса);

– устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать 

литературные  объекты  по  существенному  признаку,  устанавливать  основания  для  их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;

– с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи;

– выявлять  дефициты информации,  данных,  необходимых для  решения поставленной 

учебной задачи;

– выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных  явлений  и 

процессов;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

– самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев).

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:

– использовать  вопросы как  исследовательский инструмент познания в  литературном 

образовании;

– формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

– формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других, 

аргументировать свою позицию, мнение;

– проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно- следственных связей 

и зависимостей объектов между собой;

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

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного

наблюдения,  опыта,  исследования;  владеть  инструментами  оценки  достоверности 

полученных выводов и обобщений;

– прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  событий  и  их  последствия  в 

аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:

– применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе 

литературной  и  другой  информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;

– выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  литературную  и 

другую информацию различных видов и форм представления;

– находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же 

идею, версию) в различных информационных источниках;

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;

– оценивать  надежность  литературной  и  другой  информации  по  критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:

– воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с 

условиями и  целями общения;  выражать  себя  (свою точку зрения)  в  устных и  письменных 

текстах;

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;

– понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и 

корректно  формулировать  свои  возражения;  в  ходе  учебного  диалога  и  (или)  дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
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 – публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);

– самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и 

особенностей аудитории и в соответствии с  ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.

У  обучающегося  будут  сформированы следующие  умения  самоорганизации  как  части 

регулятивных универсальных учебных действий:

– выявлять  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных  ситуациях,  анализируя 

ситуации, изображенные в художественной литературе;

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);

– самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  учебной  задачи  (или  его  часть), 

выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

– составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения)  и 

корректировать  предложенный  алгоритм  с  учетом  получения  новых  знаний  об  изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

– владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии  в  литературном 

образовании;

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

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

– объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств  и  изменившихся  ситуаций, 

установленных  ошибок,  возникших  трудностей,  оценивать  соответствие  результата  цели  и 

условиям;

– развивать способность различать и называть собственные эмоции,  управлять ими и 

эмоциями других;

– выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций;

 – осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его  мнению,  размышляя  над 
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взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого;

– принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

– использовать  преимущества  командной  (парной,  групповой,  коллективной)  и 

индивидуальной  работы  при  решении  конкретной  проблемы  на  уроках  литературы, 

обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении 

поставленной задачи;

– принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;

– уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей;  проявлять  готовность  руководить, 

выполнять  поручения,  подчиняться;  планировать  организацию совместной  работы  на  уроке 

литературы  и  во  внеурочной  учебной  деятельности,  определять  свою  роль  (с  учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами  команды,  участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений, 

“мозговые штурмы” и иные);

– выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему 

направлению,  и  координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды;  оценивать 

качество  своего  вклада  в  общий  результат  по  критериям,  сформулированным  участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать:

1) понимание  духовно-нравственной  и  культурной  ценности  литературы  и  ее  роли  в 

формировании гражданственности и патриотизма,  укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;

2) понимание  специфики  литературы  как  вида  искусства,  принципиальных  отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) овладение  элементарными  умениями  эстетического  и  смыслового  анализа 

произведений  устного  народного  творчества  и  художественной  литературы,  умениями 

воспринимать,  анализировать,  интерпретировать  и  оценивать  прочитанное,  понимать 

художественную  картину  мира,  отраженную  в  литературных  произведениях,  с  учетом 
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неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;

4) овладение  умением  анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания, 

определять  тематику  и  проблематику  произведения,  родовую  и  жанровую  принадлежность 

произведения;  выявлять  позицию  героя,  повествователя,  рассказчика,  авторскую  позицию, 

учитывая  художественные  особенности  произведения  и  воплощенные  в  нем  реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи;

5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использовать их на 

базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок  и  наблюдений  (художественная  литература  и  устное  народное  творчество,  проза  и 

поэзия,  художественный  образ,  факт  и  вымысел,  литературные  направления  (классицизм, 

сентиментализм,  романтизм,  реализм),  роды (лирика,  эпос,  драма),  жанры (рассказ,  притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок,  сонет,  эпиграмма,  лироэпические  (поэма,  баллада),  форма  и  содержание 

литературного  произведения,  тема,  идея,  проблематика,  пафос  (героический,  трагический, 

комический),  сюжет,  композиция,  эпиграф,  стадии  развития  действия  (экспозиция,  завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система 

образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет,  пейзаж,  интерьер,  художественная  деталь,  символ,  подтекст,  психологизм;  сатира, 

юмор,  ирония,  сарказм,  гротеск;  эпитет,  метафора,  сравнение,  олицетворение,  гипербола; 

антитеза,  аллегория,  риторический  вопрос,  риторическое  восклицание,  инверсия;  повтор, 

анафора;  умолчание,  параллелизм,  звукопись  (аллитерация,  ассонанс),  стиль;  стих  и  проза, 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм;

6) овладение  базовым  умением  рассматривать  изученные  произведения  в  рамках 

историко-литературного  процесса  (определять  с  направляющей  помощью  педагога  и  при 

помощи  “ленты  времени”  принадлежность  произведения  к  историческому  времени, 

определенному литературному направлению);

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей 

(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;

8) овладение  умением сопоставлять  произведения,  их  фрагменты,  образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приемы, эпизоды текста;

9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные 
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и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);

10) совершенствование  умения  выразительно  (с  учетом  индивидуальных  особенностей 

обучающихся  с  ЗПР)  читать,  в  том  числе  наизусть,  не  менее  10  произведений  и  (или) 

фрагментов;

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и 

наводящим  вопросам,  используя  подробный,  сжатый,  выборочный,  творческий  пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;

12) развитие  умения  участвовать  в  диалоге  о  прочитанном  произведении,  давать 

аргументированную оценку прочитанному;

13) совершенствование  умения  создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных 

жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 

200 слов), аннотацию, отзыв;

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы  и  современных  авторов  (в  том  числе  с  использованием  методов  смыслового 

чтения): “Слово о полку Игореве”; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина “Недоросль”,  повесть Н.М. Карамзина “Бедная Лиза”,  басни И.А. Крылова; 

стихотворения  и  баллады  В.А.  Жуковского,  комедия  А.С.  Грибоедова  “Горе  от  ума”, 

произведения  А.С.  Пушкина:  стихотворения,  поэма  “Медный  всадник”,  роман  в  стихах 

“Евгений  Онегин”,  роман  “Капитанская  дочка”,  повесть  “Станционный  смотритель”, 

произведения  М.Ю.  Лермонтова:  стихотворения,  “Песня  про  царя  Ивана  Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова”, поэма “Мцыри”, роман “Герой нашего 

времени”, произведения Н.В. Гоголя: комедия “Ревизор”, повесть “Шинель”, поэма “Мертвые 

души”,  стихотворения Ф.И.  Тютчева,  А.А.  Фета,  Н.А.  Некрасова;  “Повесть о том,  как один 

мужик двух генералов прокормил” М.Е. Салтыкова- Щедрина, по одному произведению (по 

выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, 

рассказы  А.П.  Чехова,  стихотворения  И.А.  Бунина,  А.А.  Блока,  В.В.  Маяковского,  С.А. 

Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. 

Шолохова “Судьба человека”, поэма А.Т. Твардовского “Василий Теркин” (избранные главы); 

рассказы В.М. Шукшина:  “Чудик”,  “Стенька Разин”,  рассказ А.И.  Солженицына “Матренин 

двор”, рассказ В.Г. Распутина “Уроки французского”,  по одному произведению (по выбору) 

А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не 

менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 
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Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц,  И.А.  Бродский,  А.А.  Вознесенский,  ВС.  Высоцкий,  Е.А.  Евтушенко,  Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), 

Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной  литературы  как  способа  познания  мира,  источника  эмоциональных  и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

16) развитие  умения  планировать  собственное  досуговое  чтение,  формировать  и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах,  в  том  числе  из  числа  верифицированных  электронных  ресурсов,  включенных  в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится:

– начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;

– понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического;

– владеть  элементарными  умениями  воспринимать,  анализировать  и  оценивать 

прочитанные произведения:

• определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах  и  жанрах  литературы;  характеризовать  героев-  персонажей,  давать  их  сравнительные 

характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога;

• понимать  смысл  теоретико-литературных  понятий  и  учиться  с  направляющей 

помощью  педагога  использовать  их  в  процессе  анализа  произведений:  художественная 

литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия;  художественный  образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня);  тема,  идея,  проблематика;  сюжет,  композиция;  литературный  герой  (персонаж); 

портрет,  пейзаж, художественная деталь; эпитет,  сравнение, метафора, олицетворение; ритм, 

рифма;

• сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей;
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• сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора 

и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом актуального 

уровня развития обучающихся с ЗПР);

• выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 

3 поэтических произведений, не выученных ранее);

• пересказывать  прочитанное  произведение  по  опорным  словам,  плану,  используя 

подробный,  сжатый  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному  произведению  и  с 

направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту;

• участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении;  создавать  устные  и 

письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с учётом актуального 

уровня развития обучающихся с ЗПР);

• с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации и 

оценки изученных произведений фольклора и литературы;

• осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития;

• планировать  с  направляющей  помощью  педагога  собственное  досуговое  чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков;

• участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью 

педагога  и  учиться  публично  представлять  их  результаты  (с  учётом  актуального  уровня 

развития обучающихся с ЗПР);

• с направляющей помощью  педагога демонстрировать начальные умения использовать 

словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей помощью педагога 

пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится:

– иметь  представления  об  общечеловеческой  и  духовно-нравственной  ценности 

литературы,  осознавать  её  роль  в  воспитании  любви  к  Родине  и  укреплении  единства 

многонационального народа Российской Федерации;

– иметь  представления  об  особенностях  литературы  как  вида  словесного  искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического;

– осуществлять  элементарный  смысловой  анализ  произведений  фольклора  и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):
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• определять  тему  и  главную  мысль  произведения,  основные  вопросы,  поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя справочные 

материалы;  выявлять  позицию  героя  и  авторскую  позицию;  характеризовать  героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану;

• понимать  сущность  теоретико-литературных  понятий  и  с  направляющей  помощью 

педагога  использовать  их  в  процессе  анализа  произведений:  художественная  литература  и 

устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия;  художественный  образ;  роды  (лирика,  эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития  действия:  экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка; 

повествователь,  рассказчик,  литературный  герой  (персонаж),  лирический  герой,  речевая 

характеристика  героя;  портрет,  пейзаж,  художественная  деталь;  юмор;  эпитет,  метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма;

• сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);

• сопоставлять  с  направляющей  помощью  педагога  изученные  произведения 

художественной  литературы  с  произведениями  других  видов  искусства  (живопись,  музыка, 

театр, кино);

• выразительно  читать  стихи  и  прозу,  в  том  числе  наизусть  произведения,  и  (или) 

фрагменты (не менее 4-5 поэтических произведений, не выученных ранее);

• пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью 

педагога  формулировать  вопросы  к  тексту;  участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном 

произведении;  создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  жанров  (объёмом  не 

менее 80 слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;

• владеть  умениями  интерпретации  и  оценки  изученных  произведений  фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения;

• осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития;

• планировать  собственное  досуговое  чтение,  обогащать  свой  круг  чтения  по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей 

и подростков;

• развивать  умения  коллективной  проектной  или  исследовательской  деятельности  с 

направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные результаты;
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• развивать умение использовать словари и справочники,  в  том числе в  электронной 

форме;  пользоваться  с  направляющей  помощью  педагога  электронными  библиотеками  и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится:

– иметь  представления  об  общечеловеческой  и  духовно-нравственной  ценности 

литературы,  осознавать  её  роль  в  воспитании  любви  к  Родине  и  укреплении  единства 

многонационального народа Российской Федерации;

– иметь  представления  о  специфике  литературы  как  вида  словесного  искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

– проводить,  с  опорой  на  план,  смысловой  анализ  произведений  фольклора  и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира:

• анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формы и 

содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 

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

учитывая  художественные  особенности  произведения;  характеризовать  героев-персонажей, 

давать  их  сравнительные  характеристики,  оценивать  систему  персонажей;  определять 

особенности  композиции  и  основной  конфликт  произведения;  объяснять  своё  понимание 

нравственно-философской,  социально-исторической  проблематики  произведений  (с  учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);

• понимать  сущность  и  элементарные  смысловые  функции  теоретико-литературных 

понятий  и  учиться  самостоятельно  использовать  их  в  процессе  анализа  и  интерпретации 

произведений:  художественная  литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия; 

художественный образ;  роды (лирика,  эпос),  жанры (рассказ,  повесть,  роман,  поэма,  песня); 

тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка;  автор,  повествователь,  рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония; 

эпитет,  метафора,  сравнение;  олицетворение,  гипербола;  антитеза,  аллегория;  стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа;

• выделять,  с  направляющей  помощью  педагога,  в  произведениях  элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними;

• сопоставлять  по  плану  произведения,  их  фрагменты,  образы  персонажей,  сюжеты 

разных  литературных  произведений,  темы,  проблемы,  жанры,  художественные  приёмы, 
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особенности языка;

• сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительно читать стихи и прозу, в 

том числе наизусть (не менее 6-7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное  отношение  к  произведению (с  учётом актуального  уровня  развития  обучающихся  с 

ЗПР);

• пересказывать  прочитанное  произведение,  используя  различные  виды  пересказов, 

отвечать  на  вопросы  по  прочитанному  произведению  и  самостоятельно  формулировать 

вопросы к тексту;

• участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  давать 

аргументированную оценку прочитанному;

 • создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100-

110  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  опорой  на  прочитанные 

произведения;  с  направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты;  с  направляющей помощью педагога  собирать материал и обрабатывать 

информацию,  необходимую для  составления  плана,  таблицы,  схемы,  доклада,  конспекта  на 

предложенную педагогом литературную тему;

• с  направляющей  помощью  педагога  интерпретировать  и  оценивать  текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения;

• осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы  для  самостоятельного  познания  мира,  развития  собственных  эмоциональных  и 

эстетических впечатлений;

• планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;

• участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  проектной  или  исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты;

• развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной  форме;  самостоятельно  пользоваться  электронными библиотеками и  подбирать 

проверенные  источники  в  интернет-библиотеках  для  выполнения  учебных  задач,  соблюдая 

правила информационной безопасности.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится:

– понимать  духовно-нравственную  ценность  литературы,  осознавать  её  роль  в 

воспитании  патриотизма  и  укреплении  единства  многонационального  народа  Российской 
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Федерации;

– понимать  специфику литературы как  вида  словесного  искусства,  выявлять  отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

– проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художественной 

литературы;  воспринимать,  анализировать,  интерпретировать  и  оценивать  прочитанное  (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику  произведения,  его  родовую  и  жанровую  принадлежность;  выявлять  позицию 

героя,  повествователя,  рассказчика  и  авторскую  позицию,  учитывая  художественные 

особенности  произведения  и  отражённые  в  нём  реалии;  характеризовать  по  плану  героев  - 

персонажей,  давать  их сравнительные характеристики;  выявлять  особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне своё понимание нравственно- 

философской,  социально-исторической  проблематики  произведений  (с  учётом  актуального 

уровня  развития  обучающихся  с  ЗПР);  выявлять  языковые  особенности  художественного 

произведения,  поэтической  и  прозаической  речи;  находить  основные  изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя;

• понимать  сущность  и  смысловые  функции  теоретико-литературных  понятий  и 

самостоятельно  использовать  их  в  процессе  анализа  и  интерпретации  произведений: 

художественная литература и устное народное творчество;  проза и поэзия;  художественный 

образ,  факт,  вымысел; роды (лирика, эпос,  драма),  жанры (рассказ,  повесть,  роман, баллада, 

поэма,  песня,  сонет,  лиро-эпические  (поэма,  баллада);  тема,  идея,  проблематика;  сюжет, 

композиция,  эпиграф;  стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  развитие  действия, 

кульминация,  развязка;  конфликт;  система  образов;  автор,  повествователь,  рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония, 

сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;

• учиться  рассматривать  отдельные  изученные  произведения  в  рамках  историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);

• выделять  с  направляющей  помощью  педагога  в  произведениях  элементы 

художественной  формы  и  обнаруживать  связи  между  ними;  определять  родо-  жанровую 

специфику изученного художественного произведения;

• сопоставлять  по  плану,  схеме  произведения,  их  фрагменты,  образы  персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, эпизоды текста;
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• сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы с 

произведениями  других  видов  искусства  (изобразительное  искусство,  музыка,  театр,  кино, 

фотоискусство);

• выразительно читать стихи и прозу, в   том числе наизусть (не менее 8-9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);

• пересказывать  изученное  произведение,  используя  различные  виды  пересказов, 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;

• участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;

• создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее

150  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  опорой  на  прочитанные 

произведения;  с  направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, 

отзыва  на  самостоятельно  выбранную  литературную  тему,  применяя  различные  виды 

цитирования;

• с  направляющей  помощью  педагога  интерпретировать  и  оценивать  текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения;

• осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы  как  способа  познания  мира  и  окружающей  действительности,  источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

• планировать  своё  досуговое  чтение,  обогащать  свой  литературный  кругозор  по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы;

• участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  проектной  и  исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты;

• самостоятельно использовать энциклопедии,  словари и справочники,  в  том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сети Интернет 

проверенные источники для выполнения учебных задач;  применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится:

– понимать  духовно-нравственную  и  культурно-эстетическую  ценность  литературы, 

осознавать  её  роль  в  формировании  гражданственности  и  патриотизма,  уважения  к  своей 
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Родине  и  её  героической  истории,  укреплении  единства  многонационального  народа 

Российской Федерации;

– понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

– уметь  самостоятельно  проводить  смысловой  анализ  произведений  художественной 

литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предложенный план; анализировать 

с  опорой  на  образец,  план  литературные  произведения  разных  жанров;  воспринимать, 

анализировать,  интерпретировать  и  оценивать  прочитанное  (с  учётом  актуального  уровня 

развития обучающихся с ЗПР), иметь представление об условности художественной картины 

мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов:

• анализировать  по  предложенному  плану  произведение  в  единстве  формы  и 

содержания;  определять  тематику  и  проблематику  произведения,  его  родовую  и  жанровую 

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

учитывая  художественные  особенности  произведения  и  отраженные  в  нём  реалии; 

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

оценивать  систему  образов;  выявлять  особенности  композиции  и  основной  конфликт 

произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской оценки героев, 

событий,  характер  авторских  взаимоотношений  с  читателем  как  адресатом  произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики  произведений  (с  учётом  актуального  уровня  развития  обучающихся  с  ЗПР); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; находить, с направляющей помощью педагога основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя;

• понимать  сущность  и  смысловые  функции  теоретико-литературных  понятий  и 

использовать  их  с  направляющей  помощью  педагога  в  процессе  анализа  и  интерпретации 

произведений:  художественная  литература  и  устное  народное  творчество;  проза  и  поэзия; 

художественный  образ,  факт,  вымысел;  литературные  направления  (классицизм, 

сентиментализм,  романтизм,  реализм);  роды (лирика,  эпос,  драма),  жанры (рассказ,  притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия,

баллада,  послание,  поэма,  ода,  элегия,  песня,  отрывок,  сонет,  лиро-эпические  (поэма, 

баллада);  тема,  идея,  проблематика;  пафос  (героический,  патриотический,  гражданский  и 

другое); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, 
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литературный герой  (персонаж),  лирический  герой,  лирический  персонаж;  портрет,  пейзаж, 

интерьер,  художественная деталь;  реплика,  диалог,  монолог;  юмор, ирония,  сатира,  сарказм, 

гротеск; эпитет,  метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза,  аллегория; стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;

• рассматривать  изученные  произведения  в  рамках  историко-литературного  процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени);

• выявлять  с  направляющей  помощью  педагога  связь  между  важнейшими  фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи;

• выделять  с  направляющей  помощью  педагога  в  произведениях  элементы 

художественной  формы  и  обнаруживать  связи  между  ними;  определять  родожанровую 

специфику изученного художественного произведения;

• сопоставлять  по  плану,  образцу  произведения,  их  фрагменты,  образы  персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, эпизоды текста;

• сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика);

• выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9-10 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);

• пересказывать  изученное  произведение,  используя  различные  виды  устных  и 

письменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту;

• участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному 

и отстаивать свою точку зрения;

• создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с направляющей помощью 

педагога  исправлять  и  редактировать  собственные  и  чужие  письменные  тексты;  собирать  с 

направляющей помощью педагога материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления  плана,  таблицы,  схемы,  доклада,  конспекта,  эссе,  отзыва,  рецензии  на 

самостоятельно выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования;

• с  направляющей  помощью  педагога  интерпретировать  и  оценивать  текстуально 



134

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения;

• осознавать  важность  вдумчивого  чтения  и  изучения  произведений  фольклора  и 

художественной  литературы  как  способа  познания  мира  и  окружающей  действительности, 

источника  эмоциональных  и  эстетических  впечатлений,  а  также  средства  собственного 

развития;

• планировать  своё  досуговое  чтение,  обогащать  свой  литературный  кругозор  по 

рекомендациям  педагога,  а  также  проверенных  Интернет-ресурсов,  в  том  числе  за  счёт 

произведений современной литературы;

• участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  проектной  и  исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;

• уметь  самостоятельно  пользоваться  энциклопедиями,  словарями  и  справочной 

литературой,  информационно-справочными  системами,  в  том  числе  в  электронной  форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав сети 

Интернет; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.

При  планировании  предметных  результатов  освоения  рабочей  программы  следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся  с  разной  скоростью  и  в  разной  степени,  что  диктует  необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.

2.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету “История”.

Программа  по  истории  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения, 

планируемые результаты освоения программы по истории.

Пояснительная записка.

Программа  по  истории  разработана  с  целью оказания  методической  помощи учителю 

истории  в  создании  рабочей  программы  по  учебному  предмету,  ориентированной  на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения.

Программа  по  истории  дает  представление  о  целях,  общей  стратегии  обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР.

Место  истории  в  системе  основного  общего  образования  определяется  его 

познавательным  и  мировоззренческим  значением,  воспитательным  потенциалом,  вкладом  в 
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становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня  своей  страны  и  мира  в  целом.  История  дает  возможность  познания  и  понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

Целью программы по истории является формирование и развитие личности школьника, 

способного  к  самоидентификации  и  определению  своих  ценностных  ориентиров  на  основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике.  Данная  цель  предполагает  формирование  у  обучающихся  целостной  картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада  каждого  ее  народа,  его  культуры  в  общую  историю  страны  и  мировую  историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:

– формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

– овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

– воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  - 

многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями  взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;

 – развитие  способностей  обучающихся  анализировать  содержащуюся  в  различных 

источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать 

события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и 

взаимообусловленности;

– формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и 

многоконфессиональном обществе.

Последовательность  изучения тем в  рамках программы по истории в  пределах одного 

класса может варьироваться.

Содержание

В  содержании  обучения  выделены  темы,  изучение  которых  проводится  в 

ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице:
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Всеобщаяистория.История
Древнегомира.

Введение.Чтоизучаетистория.ИсточникиисторическихзнанийС
пециальные(вспомогательные)исторические
дисциплины.Историческаяхронология(счетлет“дон.э.”и“н.э.”). 
Историческаякарта.

Первобытность. Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Ус
ловия жизни и занятия первобытных людей. 
Овладениеогнем.Появлениечеловекаразумного.Охотаисобират
ельство.Присваивающеехозяйство.Род иродовыеотношения.
Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изо
бретения.Появлениеремесел.Производящеехозяйство.
Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 
соседскойобщине. Появление знати. Представления об 
окружающеммире,верованияпервобытныхлюдей.Искусствопе
рвобытныхлюдей.
Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогец
ивилизации.

Древниймир. ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаД
ревнегомира.

ДревнийВосток. Понятие“ДревнийВосток”.КартаДревневосточногомира.
ДревнийЕгипет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних 

египтян
.Возникновениегосударственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Уп
равлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники).
Положени
еиповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводства,рем
есел.Рабы.
ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.За
воевательныепоходыфараонов;Тутмос III.Могущество
ЕгиптаприРамсесеII.
Религиозные  верования  египтян.  Боги  Древнего  Египта. 
Храмыи жрецы.  Пирамиды и  гробницы.  Фараон-реформатор 
Эхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,
медицина).Письменность(иероглифы,папирус).Открытие

Ж.Ф.Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитектура,
рельефы,фрески).

Древние 
цивилизацииМесопота
мии.

Природные условия Месопотамии (Междуречья). 
Занятиянаселения.Древнейшиегорода-
государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифыи
сказания.
ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы.Ассирия.Завоеван
ияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.
КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии.
УсилениеНововавилонскогоцарства.Легендарныепамятникигоро
даВавилона.

ВосточноеСредиземноморьевд
ревности.

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:разв
итие ремёсел, караванной и морской торговли. Города-
государства. Финикийская колонизация. 
Финикийскийалфавит.Палестинаиеёнаселение.Возникновение
Израильского государства. Царь Соломон. 
Религиозныеверования.Ветхозаветныесказания.
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Персидскаядержава. Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВ
еликий,ДарийI.Расширениетерриториидержавы.
Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлениеимпери
ей.Религияперсов.

ДревняяИндия. Природные условия Древней Индии. Занятия 
населения.Древнейшие города-государства. Приход ариев в 
СевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Обществ
енноеустройство,варны.Религиозныеверованиядревнихиндийцев
.
Легендыисказания.Возникновениеираспространение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос 
илитература,художественнаякультура,научноепознание).

ДревнийКитай. ПриродныеусловияДревнегоКитая.Хозяйственная
деятельность и условия жизни населения. Древнейшие 
царства.Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 
ВозведениеВеликой Китайской стены. Правление династии 
Хань. Жизнь вимперии: правители и подданные, положение 
различных группнаселения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий 
шелковыйпуть.Религиознофилософскиеучения.Конфуций.Научн
ые
знанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы.

ДревняяГреция.ЭллинизмД
ревнейшая Греция

Природные условия Древней Греции. Занятия 
населения.Древнейшие государства на Крите. Расцвет и 
гибельМинойскойцивилизации.ГосударстваахейскойГреции
(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихпле
мён.ПоэмыГомера “Илиада”,“Одиссея”.

Греческиеполисы. Подъемхозяйственнойжизнипосле“темныхвеков”.Развитиезем
леделияиремесла.Становлениеполисов,ихполитическоеустройс
тво. Аристократия и демос. Великая 
греческаяколонизация.Метрополиииколонии.
Афины:  утверждение  демократии.  Законы  Солона. 
РеформыКлисфена,ихзначение.Спарта:основныегруппынасел
ения,политическое устройство.Спартанскоевоспитание.
Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов 
наГрецию.БитваприМарафоне,еезначение.
Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва 
приФермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков 
вСаламинскомсражении,приПлатеяхиМикале.Итогигреко-
персидскихвойн.
Возвышение Афинского государства. Афины при 
Перикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитиерабовладения.Пелопонне
сскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады.

КультураДревнейГреции. Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и 
жрецы.Развитие наук. Греческая философия. Школа 
образование.Литература.Греческоеискусство:архитектура,с
кульптура.
Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг 
(театр,спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОлимпии.
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Македонские 
завоевания.Эллинизм.

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедо
ниинадгреческимиполисами.Коринфскийсоюз.
АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.Распаддержав
ы Александра Македонского. Эллинистическиегосударства 
Востока.Культураэллинистическогомира.
АлександрияЕгипетская.

Древний 
Рим.Возникновение 
Римскогогосударства.

Природа и население Апеннинского полуострова в 
древности.Этрусские города-государства. Наследие этрусков. 
Легенды обоснованииРима.Римэпохицарей. 
Республикаримских
граждан.Патрициииплебеи.Управлениеизаконы.Римское
войско.Верованиядревнихримлян.Боги.Жрецы.ЗавоеваниеРимо
мИталии.

РимскиезавоеваниявС
редиземноморье.

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.Пор
ажение  Карфагена.  Установление  господства  Рима 
вСредиземноморье.Римскиепровинции.

ПоздняяРимскаяреспублика.Г
ражданскиевойны.

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба 
зааграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: 
проектыреформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 
иустановлениедиктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.Участиеар
мии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 
ЮлийЦезарь:путь 
квласти,диктатура.Борьбамеждунаследниками
Цезаря.ПобедаОктавиана.

Расцвет и падение 
Римскойимперии.

Установление императорской власти. Октавиан 
Август.ИмператорыРима:завоевателииправители.Римскаяимпер
ия:территория, управление. Римское гражданство. 
Повседневнаяжизнь в столице и провинциях. Возникновение 
ираспространение христианства. Император Константин 
I,перенос столицы в Константинополь. Разделение 
РимскойимпериинаЗападнуюиВосточную части.
НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.Пад
ениеЗападнойРимскойимперии.

КультураДревнегоРима. Римская литература, “золотой век” поэзии. 
Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Римскиеи
сторики.
ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон.

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира.

Содержаниеобучения в6классепредставленовтаблице:

Всеобщаяистория.История
Среднихвеков.
Введение.

Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневе
ковья.

НародыЕвропывраннее ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварских
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Средневековье. королевств.ЗавоеваниефранкамиГаллии.Хлодвиг.Усилениекоролевск
ойвласти.“Салическаяправда”.Принятиефранкамихристианства.
Франкское  государство  в  VIII-IX  вв.  Усиление  власти 
майордомов.Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла 
Великого.Управлениеимперией.“Каролингскоевозрождение”.Верден
скийраздел,егопричиныизначение.
рождение”.Верденскийраздел,егопричиныизначение.Образование 
государств  во  Франции,  Германии,  Италии. 
СвященнаяРимскаяимперия.БританияиИрландиявраннееСредневеко
вье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранниеславянскиегос
ударства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства.
ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы.

ВизантийскаяимпериявI
V-XIвв.

Территория,  население  империи  ромеев.  Византийские 
императоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВиза
нтии.Византияиславяне.Властьимператораицерковь.Церковныесобор
ы.КультураВизантии.Образованиеикнижноедело.Художественная 
культура(архитектура,мозаика,фреска,
иконопись).

АрабывVI-XIвв. ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабо
в.Традиционныеверования.ПророкМухаммадивозникновениеислама.
Хиджра.Победановойверы.Коран.Завоеванияарабов.Арабскийхалифа
т,егорасцветираспад.
Культура  исламского  мира.  Образование  и  наука.  Роль 
арабскогоязыка.Расцветлитературыиискусства.Архитектура.

Средневековое 
европейскоеобщество.

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевлад
ение.  Знать  и  рыцарство:  социальный  статус,  образ  жизни.Замок 
сеньора.  Куртуазная  культура.  Крестьянство:  зависимость 
отсеньора,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина.
Города  -  центры  ремесла,  торговли,  культуры.  Население 
городов.Цехиигильдии.Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоу
правление.Средневековыегорода-республики.Развитиеторговли. 
Ярмарки.  Торговые  пути  в  Средиземноморье  и  на  Балтике.Ганза. 
Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.Церковь 
и  духовенство.  Разделение  христианства  на  католицизм 
иправославие.Борьбапапзанезависимостьцерквиотсветскойвласти.Кр
естовыепоходы:цели,участники,итоги.Духовно-
рыцарские  ордены.  Ереси:  причины  возникновения 
ираспространения.Преследованиееретиков.

ГосударстваЕвропывXII-
XVвв.

Усиление королевской власти в странах Западной Европы.Сословно-
представительная монархия.

Образованиецентрализованных 
государств  в  Англии,  Франции.  Столетняя 
война;Ж.Д‘Арк.СвященнаяРимскаяимпериявXII-XVвв.Польско-
литовскоегосударствовXIV-
XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПирен
ейскомполуострове.ИтальянскиегосударствавXII-
XVвв.Развитиеэкономикивевропейских  странах  в  период  зрелого 
Средневековья.  ОбострениесоциальныхпротиворечийвXIVв.
(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).Гуситское движениевЧехии.
ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII-
XVвв.Экспансиятурок-османов.ОсманскиезавоеваниянаБалканах.
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ПадениеКонстантинополя.
КультурасредневековойЕ
вропы.

Представления  средневековогочеловека  омире.  Месторелигии 
вжизни  человека  и  общества.  Образование:  школы  и 
университеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековыйэпос.Рыц
арскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор.Романскийигот
ическийстиливхудожественнойкультуре.Развитиезнанийоприроде  и 
человеке.Гуманизм.  Раннее 
Возрождение:художникииихтворения.Изобретениеевропейскогокниг
опечатания;И.
Гутенберг.

Страны Востока в 
Средниевека.

Османскаяимперия:завоеваниятурок-
османов(Балканы,падениеВизантии),  управление  империей. 
Положение  покоренных 
народов.Монгольскаядержава:общественныйстроймонгольскихплем
ен,завоевания  Чингисхана  и  его  потомков,  управление 
подчиненнымитерриториями.Китай:империи,правителииподданные,
борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСредниевека:образованиегосудар
ства,властьимператоровиуправлениесегунов.Индия:раздробленность
индийскихкняжеств,вторжениемусульман.Делийскийсултанат.
Культура  народов  Востока.  Литература.  Архитектура. 
Традиционныеискусстваиремесла.

Государства 
доколумбовойАмерикивСре
дниевека.

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй,
религиозные верования, культура. Появление

европейскихзавоевателей.
Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков.
ИсторияРоссии.ОтРуси
кРоссийскомуГосударству.
Введение.

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийс
койистории.Источникипо историиРоссии.

Народы и государства 
натерриториинашейстраныв
древности.Восточная
ЕвропавсерединеIтыс.н.э.

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискус
ство.  Петроглифы  Беломорья  и  Онежского  озера. 
Особенностиперехода  от  присваивающего  хозяйства  к 
производящему.  Ареалыдревнейшего  земледелия  и  скотоводства; 
появление  металлическихорудий  и  их  влияние  на  первобытное 
общество;  центры  древнейшейметаллургии.  Кочевые  общества 
евразийских  степей  в  эпоху 
бронзыираннемжелезномвеке.Степьиеёрольвраспространениикульту
рныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмиреколесноготранспорта. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины Iтысячелетия 
до  н.  э.  Скифы  и  скифская  культура.  Античные  города-
государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапе
й.АнтичныйХерсонес.СкифскоецарствовКрыму;Дербент.
Великое  переселение  народов.  Миграция  готов.  Нашествие 
гуннов.Вопросославянскойпрародинеипроисхожденииславян.Расселе
ниеславян,ихразделениенатриветви-восточных,западных  и  южных. 
Славянские общности Восточной Европы.  Ихсоседи-балтыифинно-
угры.Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическ
аяорганизация.Возникновениекняжескойвласти. 
Традиционныеверования.
Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и  Дальнего 
Востока.Тюркский каганат.Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария.

Русь  в  IX  -  начале  XII 
вв.Образование 

Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природ
но-климатический  фактор  и  политические  процессы  в 
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государстваРусь. ЕвропевконцеIтыс.н.э.Формированиеновойполитическойиэтническо
й
картыконтинента.
Первые  известия  о  Руси.  Проблема  образования  государства 
Русь.СкандинавынаРуси.НачалодинастииРюриковичей.
ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыеру
сскиекнязья.ОтношениясВизантийскойимперией,странами 
Центральной,  Западной  и  Северной  Европы, 
кочевникамиевропейских  степей.  Русь  в  международной  торговле. 
Путь из варяг вгреки.Волжскийторговыйпуть.Языческийпантеон.
Принятие  христианства  и  его  значение.  Византийское  наследие 
наРуси.

Русь в конце X - начале 
XIIвв.

ТерриторияинаселениегосударстваРусьи(или)Русскаяземля.Крупней
шиегородаРуси.НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы
,колонизацияРусскойравнины.Территориальнополитическаяструктур
аРуси,волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий,вече.Внутрип
олитическоеразвитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 
Святого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Р
усскаяцерковь.
Общественный  строй  Руси:  дискуссии  в  исторической  науке. 
Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.Купцы.Категории
рядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда;
церковныеуставы.
Русьвсоциально-
политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународныес
вязи:отношениясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и-
Кипчак).Отношениясостранами
Центральной,  Западной  и  Северной  Европы.  Херсонес  в 
культурныхконтактахРуси иВизантии.

Культурноепространство. Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте.
Картинамирасредневековогочеловека.Повседневнаяжизнь,сельскийи
городскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьи
хронология.
КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кири
лло-мефодиевская традиция на Руси.

Письменность.Распространениеграмотности,берестяные 
грамоты.“Новгородскаяпсалтирь”.“ОстромировоЕвангелие”.Появлен
иедревнерусскойлитературы. “Слово о Законе

и Благодати”.

Произведени
ялетописногожанра.“Повестьвременныхлет”.Первыерусскиежития.П
роизведенияВладимираМономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архит
ектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь,СофияКи
евская,СофияНовгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военное
делоиоружие.
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РусьвсерединеXII-
началеXIIIвв.

Формированиесистемыземель-
самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемыеветвямик
няжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая,Во
лынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгор
одская.Эволюцияобщественногострояиправа.Внешняяполитикарусск
ихземель.Формированиерегиональныхцентровкультуры: 
летописание  и  памятники  литературы:  Киево-
Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,“СловоополкуИгореве
”.БелокаменныехрамыСеверо-ВосточнойРуси:Успенскийсоборво
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-
Польского.

Русскиеземли и ихсоседи в Возникновение Монгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисхана иего
серединеXIII-XIVвв. потомков.ПоходыБатыянаВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотой

орды.Судьбырусскихземельпослемонгольскогонашествия.Системаза
висимостирусскихземельотордынскихханов(т.н.ордынскоеиго).
Южные и западные русские земли. Возникновение 
Литовскогогосударстваивключениевегосоставчастирусскихземель.С
еверо-
западныеземли:НовгородскаяиПсковская.ПолитическийстройНовгор
ода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая 
Ганза.Орденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграница
хРуси.АлександрНевский:еговзаимоотношениясОрдой.КняжестваСе
веро-ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.

Противостояние Твери и Москвы.

Усилени
еМосковскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.
Закрепление первенствующего положения московских 
князей.ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.Рольправославной
церквивордынскийпериод 
русскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергий
Радонежский.

Народы и 
государствастепнойзоны
Восточной
Европы и Сибири в XIII-
XVвв.

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Г
орода  икочевыестепи.Принятие 
ислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествиеТи
мура.
РаспадЗолотойорды,образованиетатарскихханств.Казанскоеханство. 
Сибирское  ханство.  Астраханское  ханство.  Ногайская 
орда.Крымское  ханство.  Ногайская  Орда.  Касимовское  ханство. 
НародыСеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Ка
ффа,
Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе торговых 
иполитическихсвязейРусисЗападомиВостоком.

Культурноепространство. Изменения  в  представлениях  о  картине  мира  в  Евразии  в  связи 
сзавершением  монгольских  завоеваний.  Культурное 
взаимодействиецивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуникации(в
заимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнародовЕвр
азии).Летописание.Литературныепамятники
Куликовского  цикла.  Жития. 
ЕпифанийПремудрый.Архитектура.Изобразительноеискусство.Феоф
анГрек.АндрейРублев.
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Формирование 
единогоРусского 
государства в XVвеке.

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.
ОбъединениерусскихземельвокругМосквы.Междоусобная  война  в 
Московском  княжестве  второй  четвертиXVв.  Василий  Темный. 
Новгород  и  Псков  в  XV  в.:  политический 
строй,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,Великимкняж
ествомЛитовским.ПадениеВизантиииростцерковнополитической 
роли Москвы в православном мире. Теория“Москва - третий Рим”. 
Иван  III.  Присоединение  Новгорода  и 
Твери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширениемеждународныхс
вязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Фо
рмированиеаппаратауправленияединогогосударства.Переменывустро
йстведворавеликогокнязя:новая
государственная  символика;  царский  титул  и  регалии;  дворцовое 
ицерковноестроительство. МосковскийКремль.

Культурноепространство. Изменения  восприятия  мира.  Сакрализация  великокняжеской 
власти.Флорентийскаяуния.Установлениеавтокефалиирусскойцеркви
.Внутрицерковная  борьба  (иосифляне  и  нестяжатели,  ереси). 
Ереси.ГеннадиевскаяБиблия.РазвитиекультурыединогоРусскогогосу
дарства.Летописание:общерусскоеирегиональное.Житийная
литература. “Хождение за три моря” Афанасия

Никитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства.
Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнерусскийиранне
московскийпериоды.

Обобщение. НашкрайсдревнейшихвремёндоконцаXVв.

Содержаниеобучения в7классепредставленовтаблице:

Всеобщаяистория.История
Новоговремени.КонецXV
-XVIIв.
Введение.

Понятие“Новоевремя”.Хронологическиерамкиипериодизацияистории 
Новоговремени.

Велики
егеографическиеоткрыт
ия.

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.Поискиевропейцами
морскихпутейвстраныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясски
йдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамой  морского  пути  в  Индию. 
Кругосветное  плавание  Магеллана.Плавания  Тасмана  и  открытие 
Австралии.  Завоевания 
конкистадороввЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф.Кортес,Ф.Писарро)
.ЕвропейцывСевернойАмерике.Поискисеверо-
восточногоморскогопутивКитайиИндию.Политические,экономическ
иеи
культурные  последствия  Великих  географических  открытий 
концаXV-XVIвв.

Изменения в 
европейскомобществевX
VI-XVIIвв.

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появлениеману
фактур. Возникновение капиталистических

отношений.Распространение наемного труда в 
деревне. Расширение 
внутреннегоимировогорынков.Изменениявсословнойструктуреобщес
тва,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателе
йгородовидеревень.

Реформация Причины  Реформации.  Начало  Реформации  в  Германии;  М. 
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иконтрреформациявЕвропе
.

Лютер.РазвёртываниеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании.Ра
спространениепротестантизмавЕвропе.Кальвиницизм.
Религиозные  войны.  Борьба  католической  церкви 
противреформационногодвижения.Контрреформация.Инквиз
иция.

ГосударстваЕвропывXVI-
XVIIвв.

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленн
ости.Борьбазаколониальныевладения.Началоформированияколониал
ьныхимперий.
Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя 
ивнешняяполитикаиспанскихГабсбургов.Национально-
освободительное  движение  в  Нидерландах:  цели,  участники, 
формыборьбы.  Итоги  и  значение  Нидерландской  революции. 
Франция: 
путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястр
аной.Католикиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантский 
эдикт  1598  г.  Людовик  XIII  и  кардинал  Ришелье. 
Фронда.ФранцузскийабсолютизмприЛюдовикеXIV.
Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородах и 
деревнях.  Огораживания.  Укрепление  королевской  властипри 
Тюдорах.  Генрих  VIII  и  королевская  реформация.  “Золотой 
век”ЕлизаветыI.
АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапырев
олюции.Размежеваниевреволюционномлагере.О.
Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюартов.Славная
революция.Становлениеанглийскойпарламентскоймонархии.
СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-
ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего.Германскиегосударства.Ит
альянскиеземли.Положениеславянскихнародов.ОбразованиеРечиПос
политой.МеждународныеотношениявXVI-XVIIвв.
Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейскимидержава
ми.  Столкновение  интересов  в  приобретении 
колониальныхвладенийигосподственаторговыхпутях.Противостояни
е
османской  экспансии  в  Европе.  Образование  державы 
австрийскихГабсбургов.Тридцатилетняявойна;Вестфальскиймир.

Европейскаякультуравра
ннееНовоевремя.

ВысокоеВозрождениевИталии:художникииихпроизведения.Северное 
Возрождение.  Мир  человека  в  литературе  раннего 
Новоговремени.М.Сервантес.У.Шекспир.Стилихудожественнойкуль
туры(барокко,классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма.Разв
итиенауки:переворотвестествознании,
возникновениеновойкартинымира.Выдающиесяученыеиихоткрытия(
Н.Коперник, И.Ньютон).Утверждениерационализма.

Страны Востока в XVI -
XVIIIвв.

Османскаяимперия:навершинемогущества.СулейманIВеликолепный:
завоеватель,законодатель.Управлениемногонациональнойимперией.
Османскаяармия.ИндияприВеликих Моголах. Начало проникновения 
европейцев.  Ост-
Индскиекомпании.КитайвэпохуМин.Экономическаяисоциальнаяпол
итикагосударства.УтверждениеманьчжурскойдинастииЦин.Япония:б
орьбазнатныхклановзавласть,установлениесегунатаТокугава,укрепле
ниецентрализованногогосударства.“Закрытие”
страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI-
XVIIвв.
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Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени.
История России. Россия 
вXVI-XVIIвв.:
ОтВеликогокняжествакца
рствуРоссиявXVIв.

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Заверш
ениеобъединениярусскихземельвокругМосквы:присоединениеПсков
ской,Смоленской,Рязанскойземель.Отмирание  удельной  системы. 
Укрепление  великокняжеской  власти.Внешняя  политика 
Московского  княжества  в  первой  трети  XVI  в.:война  с  Великим 
княжеством  Литовским,  отношения  с  Крымским 
иКазанскимханствами,посольствавевропейскиегосударства.Органы 
государственной  власти.  Приказная  система:  формированиепервых 
приказных  учреждений.  Боярская  дума,  её  роль  в 
управлениигосударством.“Малаядума”.Местничество.Местноеуправ
ление:наместники и  волостели,  система кормлений.  Государство и 
церковь.Царствование  Ивана  IV.  Регентство  Елены  Глинской. 
Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти.Унификация
денежнойсистемы.
Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами
.Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.Ереси.
Принятие  Иваном  IVцарского  титула.  Реформы  середины  XVI 
в.“Избранная  рада”:  её  состав  и  значение.  Появление  Земских 
соборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства.Отменако
рмлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавый
собор.Земскаяреформа-
формированиеоргановместногосамоуправления.ВнешняяполитикаРо
ссиивXVIв.Создание
стрелецкихполкови“Уложениеослужбе”.ПрисоединениеКазанского и 
Астраханского  ханств.  Значение  включения  Среднего 
иНижнегоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.ВойнысКрымск
имханством.БитваприМолодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонская
война:причиныихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоордена.Причиныир
езультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофее
вичанаСибирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападнойСи
бири.Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служил
ыелюди.ФормированиеГосударевадвораи“служилыхгородов”.Торгов
оремесленноенаселениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякр
естьян:Указо“заповедныхлетах”.Формированиевольногоказачества.
Многонациональныйсоставнаселения  Русского  государства.Финно-
угорские  народы. 
НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сос
уществованиерелигийвРоссийскомгосударстве.РусскаяПравославная
церковь.Мусульманскоедуховенство.
Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.Разг
ром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты 
ипоследствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозного
ипроводимыхимпреобразований.Ценареформ.

РоссиявконцеXVIв. ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении.Правлени
еБорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.Тявзинский  мирный 
договор  со  Швецией:  восстановление 
позицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством.Ст
роительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжение
закрепощения  крестьянства:  Указ  об  “Урочных  летах”. 
ПресечениецарскойдинастииРюриковичей.
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СмутавРоссии. Накануне  Смуты.  Династический  кризис.  Земский  собор  1598  г. 
иизбраниенацарствоБорисаГодунова.
Политика  Бориса  Годунова  в  отношении  боярства.Голод  1601-
1603г.г.иобострениесоциально-экономическогокризиса.
СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцы  и 
самозванство.  Личность  Лжедмитрия  I  и  его 
политика.Восстание1606г.и убийствосамозванца.
ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевн
утреннегокризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.Вторжениенате
рриториюРоссиипольско-
литовскихотрядов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.Оборон
а Троице-Сергиева монастыря.Выборгский договор междуРоссией и 
Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П.Делагарди и 
распад  тушинского  лагеря.  Открытое  вступление 
РечиПосполитойввойнупротивРоссии.ОборонаСмоленска.
Свержение  Василия  Шуйского  и  переход  власти  к 
“семибоярщине”.ДоговоробизбраниинапрестолпольскогопринцаВла
диславаивступлениепольско-
литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-
освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстани
е1611г.исожжениегородаоккупантами.Первое  и  второе  земские 
ополчения.  Захват  Новгорода 
шведскимивойсками.“Советвсеяземли”.ОсвобождениеМосквыв1612г
.
Окончание  Смуты.  Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в 
укреплениигосударственности.   Избрание   на   царство   Михаила 
Федоровича
Романова.  Борьба  с  казачьими  выступлениями  против 
центральнойвласти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 
Балтийскомуморю.ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.Походпри
нца
Владислава  на  Москву.  Заключение  Деулинского  перемирия  с 
РечьюПосполитой.Итогиипоследствия Смутного времени.
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РоссиявXVIIвеке. Россия  при  первых  Романовых.  Царствование  Михаила 
Федоровича.Восстановление  экономического  потенциала  страны. 
Продолжениезакрепощения  крестьян.  Земские  соборы.  Роль 
патриарха Филарета вуправлениигосударством.
Царь  Алексей  Михайлович.  Укрепление  самодержавия. 
ОслаблениеролиБоярскойдумывуправлениигосударством.Развитиепр
иказногостроя.Приказ  Тайных  дел.Усиление  воеводской 
властивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.Зату
ханиедеятельностиЗемскихсоборов.ПравительствоБ.И.Морозова  и 
И.Д.  Милославского:  итоги  его  деятельности.  ПатриархНикон,  его 
конфликт  с  царской  властью.  Раскол  в  Церкви. 
ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадициистарообрядче
ства.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податна
я) реформа.
ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки
.Укреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспец
иализациирегионовРоссийскогогосударства.ТорговыйиНовоторговы
йуставы.ТорговлясевропейскимистранамииВостоком.
Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилы
й город, духовенство, торговые люди, посадское население,стрельцы, 
служилые  иноземцы,  казаки,  крестьяне,  холопы.  Русскаядеревня  в 
XVII  в.  Городские  восстания  середины  XVII  в. 
СолянойбунтвМоскве.Псковско-
Новгородскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Завершениеоформл
ениякрепостногоправаитерритория  его  распространения.  Денежная 
реформа  1654  г. 
Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРази
на.
ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломатическихкон
тактовсостранамиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смоленскаявойна.Полян
овскиймир.КонтактысправославнымнаселениемРечиПосполитой:про
тиводействиеполонизации,распространениюкатоличества.Контактыс
ЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславскаяр
ада.ВхождениеземельВойскаЗапорожскоговсостав  России.  Война 
между  Россией  и  Речью  Посполитой  1654-1667гг.  Андру  совское 
перемирие.  Русско-шведская  война  1656-1658  гг.  иеё  результаты. 
Укрепление  южных  рубежей.  Белгородская 
засечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.“Азовскоеосадноеси
дение”.  “Чигиринская  война”  и  Бахчисарайский  мирный 
договор.ОтношенияРоссиисостранамиЗападнойЕвропы.Военныестол
кновения сманчжурамииимпериейЦин.
Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.
Эпоха  Великих  географических  открытий  и  русские 
географическиеоткрытия.ПлаваниеСеменаДежнева.ВыходкТихомуок
еану.
ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаиисследованиебассейнар
екиАмур.ОсвоениеПоволжьяиСибири.Калмыцкое
ханство.Ясачноеналогообложение.Переселениерусскихнановыеземл
и. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения.Формированиемногонациональнойэлиты.

Культурноепространство ИзменениявкартинемирачеловекавXVI-XVIIвв.иповседневная
XVI-XVIIвв. жизнь.Жилищеипредметыбыта.Семьяисемейныеотношения.
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Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской
культурывбытвысшихслоевнаселениястраны.
Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадив
Москве.Шатровыйстильвархитектуре.АнтониоСолари,Алевиз
Фрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырские
ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-
Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский,
Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкаменных
дел.Деревянноезодчество.  Изобразительноеискусство.  Симон
Ушаков.Ярославскаяшколаиконописи.Парсуннаяживопись.
Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.
ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогоначалав
российскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакак
проводникевропейскогокультурноговлияния.Посадскаясатира
XVIIв.
Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскоми
Посольскомприказах.“Синопсис”ИннокентияГизеля-первое
учебноепособиепоистории.

Обобщение. НашкрайвXVI-XVIIвв.

Содержаниеобучения в8классепредставленовтаблице:

Всеобщаяистория.История
Новоговремени.XVIIIв.
Введение.
ВекПросвещения.

Истоки  европейскогоПросвещения.  Достижения  естественных 
наукираспространениеидейрационализма.АнглийскоеПросвещение;
Дж.  Локк  и  Т.  Гоббс.  Секуляризация  (обмирщение)  сознания. 
КультРазума.Франция-
центрПросвещения.Философскиеиполитические  идеи  Ф.М. 
Вольтера,  Ш.Л.  Монтескье,  Ж.  Ж. 
Руссо.“Энциклопедия”(Д.Дидро,Ж.Д‘Аламбер).ГерманскоеПросвещ
ение.РаспространениеидейПросвещениявАмерике.
Влияние  просветителей  на  изменение  представлений  об 
отношенияхвластииобщества.“Союзкоролейифилософов”.

ГосударстваЕвропыв Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские
XVIIIв. монархии.Просвещенныйабсолютизм:правители,идеи,практика.

Политикавотношениисословий:старыепорядкииновыевеяния.
Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель.
Экономическаяполитикавласти.Меркантилизм.
ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Тории
виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии.
Техническиеизобретенияисозданиепервыхмашин.Появление
фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и
экономическиепоследствияпромышленногопереворота.Условия
трудаибытафабричныхрабочих.Движенияпротеста.Луддизм.
Франция.Абсолютнаямонархия:  политикасохранения  старого
порядка. Попытки проведения  реформ. Королевская власть и
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сословия.
Германские государства, монархия Г абсбургов, итальянские земли 
вXVIII  в.  Раздробленность  Германии.  Возвышение  Пруссии. 
ФридрихIIВеликий.ГабсбургскаямонархиявXVIIIв.ПравлениеМарии
ТерезиииИосифаII.Реформыпросвещенногоабсолютизма.Итальянски
е  государства:  политическая  раздробленность. 
УсилениевластиГабсбурговнад частьюитальянскихземель.
ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутренне
горазвития,ослаблениемеждународныхпозиций.Реформывправление
КарлаIII.ПопыткипроведенияреформвПортугалии.Управлениеколони
альнымивладениямиИспаниииПортугалиивЮжнойАмерике.Недовол
ьствонаселенияколонийполитикойметрополий.
Британские колонии в Северной Америке: борьба за 
независимость.Создание английскихколонийна 
американскойземле.Составевропейскихпереселенцев.Складываниеме
стногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколон
ии:особенностиэкономического развития и социальных отношений. 
Противоречиямежду метрополией и колониями. “Бостонское 
чаепитие”. ПервыйКонтинентальный конгресс (1774) и начало 
Войны за независимость.Первые сражения войны.

Создание регулярной армии
подкомандованием Дж. Вашингтона. Принятие

Декларациинезависимости(1776).Переломввойнеиеезавершение.Под
держкаколонистовсостороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.
Конституция(1787).“Отцы-основатели”.Билльоправах(1791).
Значение  завоевания  североамериканскими  штатами 
независимости.ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.
Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновныеэтапыреволю
ции.Началореволюции.Декларацияправчеловекаигражданина. 
Политические  течения  и  деятели  революции  и  (Ж.Ж.Дантон,Ж.-
П.Марат).Упразднениемонархииипровозглашениереспублики. 
Вареннский  кризис.  Начало  войн  против 
европейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьбавгод
ыреспублики.Конвенти“революционныйпорядокуправления”.Комите
тобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотоснов 
“старого  мира”:  культ  разума,  борьба  против  церкви, 
новыйкалендарь.Термидорианскийпереворот(27июля1794г.).Учрежд
ениеДиректории.НаполеонБонапарт.Государственныйпереворот18-
19брюмера(ноябрь1799г.).Установлениережимаконсульства.Итогииз
начениереволюции.
ЕвропейскаякультураXVIIIв.
Развитие  науки.  Новая  картина  мира  в  трудах  математиков, 
физиков,астрономов.Достижениявестественныхнаукахимедицине.Пр
одолжениегеографическихоткрытий.Распространениеобразования.Л
итератураXVIIIв.:жанры,писатели,великиероманы.Художественныес
тили:классицизм,барокко,рококо.Музыкадуховнаяисветская.Театр:ж
анры,популярныеавторы,произведения.  Сословный  характер 
культуры.  Повседневная  жизньобитателей  городов  и  деревень. 
Международные отношения в XVIIIв.
Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеж
дународныхотношенияхвXVIIIв.Севернаявойна(1700-
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1721).Династическиевойны“занаследство”.Семилетняявойна(1756-
1763).РазделыРечиПосполитой.Войныантифранцузских
коалицийпротивреволюционнойФранции. Колониальные 
захватыевропейскихдержав.

СтраныВостокавXVIIIв. Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Положение 
населения.Попыткипроведенияреформ;СелимIII.Индия.Ослаблениеи
мперии  Великих  Моголов.  Борьба  европейцев  за  владения  в 
Индии.Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин 
в  XVIIIв.:  власть  маньчжурских императоров,  система  управления 
страной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношениясРоссией.“Закрыт
ие”
Китая  для  иноземцев.  Япония  в  XVIII  в.  Сегуны  и  дайме. 
Положениесословий.КультурастранВостокавXVIIIв.

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв.
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История России. Россия 
вконцеXVII-XVIIIвв.:
От царства к 
империи.Введение.
Россия в 
эпохупреобразованийПет
раI.

Причины  и  предпосылки  преобразований.  Россия  и  Европа  в 
концеXVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 
задача.Начало  царствования  Петра  I,  борьба  за  власть.  Правление 
царевныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешагинапутипре
образований.Азовскиепоходы.Великоепосольствоиегозначение.Спод
вижники ПетраI.
Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Создан
ие  базы  металлургической  индустрии  на  Урале. 
Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударствавсозданиипр
омышленности.Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда.При
нципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Вве
дениеподушнойподати.
Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышение 
его  роли  в  управлении  страной.  Указ  о  единонаследии 
иТабельорангах.Противоречиявполитикепоотношениюккупечеству и 
городским  сословиям:  расширение  их  прав  в 
местномуправлениииусилениеналоговогогнета.Положениекрестьян.
Переписинаселения(ревизии).
Реформы  управления.  Реформы  местного  управления  (бурмистры 
иРатуша),городскаяиобластная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,
органынадзораисуда.Усилениецентрализацииибюрократизацииуправ
ления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург-
новаястолица.Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярной  армии, 
военного  флота.  Рекрутские  наборы. 
Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.
Положениеинославныхконфессий.
ОппозицияреформамПетраI.Социальныедвижениявпервойчетверти 
XVIII  в.  Восстания  в  Астрахани,  Башкирии,  на  Дону. 
ДелоцаревичаАлексея.
Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны.Неудачи  в 
начале  войны  и  их  преодоление.  Битва  при  д.  Лесной 
ипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.БорьбазагегемониюнаБалтике. 
Сражения  у  м.  Гангут  и  о.  Гренгам.  Ништадтский  мир  и 
егопоследствия.ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.Провозглашен
иеРоссииимперией.КаспийскийпоходПетраI.ПреобразованияПетраIв
областикультуры.Доминированиесветскогоначалавкультурнойполит
ике.Влияниекультурыстран
зарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхспециалистов.Введени
е   нового   летоисчисления,   гражданского   шрифта   и
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гражданскойпечати.Перваягазета“Ведомости”.Созданиесетишкол  и 
специальных  учебных  заведений.  Развитие  науки. 
ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Светскаяживопис
ь,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятникиранн
егобарокко.
Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.
Переменывобразежизнироссийскогодворянства.Новыеформыобщени
явдворянскойсреде.Ассамблеи,балы,фейерверки,светскиегосударстве
нныепраздники.“Европейский”стильводежде,развлечениях,питании.
Изменениявположенииженщин.
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований. 
ОбразПетраIврусскойкультуре.РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперево
роты.
Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.
Фаворитизм.СозданиеВерховноготайногосовета.Крушениеполитичес
койкарьерыА.Д.Меншикова.“Кондицииверховников”иприходквласти
АнныИоанновны.Кабинетминистров.  Роль  Э.  Бирона,  А.И. 
Остермана,  А.П.  Волынского,  Б.Х.Миниха  в  управлении  и 
политической  жизни  страны.  Укреплениеграниц  империи  на 
восточной  и  юго-восточной  окраинах.  ПереходМладшего  жуза  в 
Казахстане  под  суверенитет  Российской 
империи.ВойнасОсманскойимперией.
РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.
Деятельность  П.И.  Шувалова.  Создание  Дворянского  и 
Купеческогобанков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 
внутреннихтаможен.  Распространение  монополий  в 
промышленности  и  внешнейторговле.  Основание  Московского 
университета.  М.В.  Ломоносов  иИ.И.  Шувалов.  Россия  в 
международных  конфликтах  1740-х  -  1750-
хгг.УчастиевСемилетнейвойне.
Петр  III.  Манифест  о  вольности  дворянства.  Причины переворота 
28июня1762г.

Россия в 1760-х - 1790-х 
гг.Правление Екатерины II 
иПавлаI.

Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы. 
ИдеиПросвещения.“Просвещенныйабсолютизм”,егоособенностивРос
сии.  Секуляризация  церковных  земель.  Деятельность 
Уложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправитель
ства.Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтамо
женнойполитики.Вольноеэкономическоеобщество.Губернская 
реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и 
городам.Положениесословий.Дворянство-“первенствующеесословие
”империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлени
ю. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах.Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфереи городском 
управлении.  Национальная  политика  и  народы  России  вXVIII  в. 
Унификация  управления  на  окраинах  империи. 
ЛиквидациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожско
го.Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности 
попривлечениюиностранцеввРоссию.РасселениеколонистоввНоворо
ссии,      Поволжье,      других      регионах.      Укрепление
веротерпимости  по  отношению  к  неправославным  и 
нехристианскимконфессиям.  Политика  по  отношению  к  исламу. 
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Башкирские
восстания.Формированиечертыоседлости.
ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Крестьяне:к
репостные,государственные,монастырские.Условияжизни 
крепостной  деревни.  Права  помещика  по  отношению  к 
своимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Ро
лькрепостногостроявэкономикестраны.Промышленностьвгородеидер
евне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитиипромышленно
сти.Крепостнойивольнонаемныйтруд.Привлечениекрепостныхоброч
ныхкрестьянкработенамануфактурах.  Развитие  крестьянских 
промыслов.  Рост  текстильнойпромышленности:

распространение
производствахлопчатобумажных тканей. 

Начало  известных 
предпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,П
рохоровы,Демидовы идругих.
Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-
транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинская  и 
другие.  Ярмарки  и  их  роль  во  внутренней 
торговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.Ярма
ркиМалороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и 
вмире.Обеспечениеактивноговнешнеторгового баланса.
Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстани
еподпредводительствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикре
постническийхарактердвижения.Рольказачества,народовУралаиПово
лжьяввосстании.Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуиразвитие
общественноймысли.
Внешняя  политика  России  второй  половины  XVIII  в.,  её 
основныезадачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за 
выход  кЧерному  морю.  Войны  с  Османской  империей.  П.А. 
Румянцев, 
А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководств
ом.  Присоединение  Крыма  и  Северного 
Причерноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.Строительство
новыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одессы,Х
ерсона.Г.А.Потемкин. ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г.
Участие РоссиивразделахРечиПосполитой.Политика РоссиивПольше 
до  начала  1770-х  гг.:  стремление  к  усилению 
российскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства.Учас
тиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПруссией.
Первый,второйитретийразделы.Борьбаполяковзанациональнуюнезав
исимость.ВосстаниеподпредводительствомТадеушаКостюшко.
Россия  при  Павле  I.Личность  Павла  I  и  ее  влияние  на 
политикустраны.Основныепринципывнутреннейполитики.Ограниче
ниедворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпри
нципов“просвещенногоабсолютизма”иусилениебюрократического  и 
полицейского  характера  государства  и 
личнойвластиимператора.АктопрестолонаследиииМанифесто“трехд
невнойбарщине”.Политикапоотношениюкдворянству,взаимоотноше
ния  со  столичной  знатью.  Меры  в  области 
внешнейполитики.Причиныдворцовогопереворота11марта1801г.
Участие  Россиив  борьбе  с  революционной  Францией. 
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ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.Действияэскадры
Ф.Ф.
УшаковавСредиземномморе.

Культурноепространство Идеи Просвещения в российской общественной мысли,
Российскойимпериив публицистикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.
XVIIIв. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.

Сумарокова,  Г.Р. Державина,  Д.И.  Фонвизина. Н.И. Новиков,
материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.
Радищевиего“ПутешествиеизПетербургавМоскву”.
РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIвеке.Развитие
новой светскойкультурыпослепреобразованийПетраI.Укрепление
взаимосвязейскультуройстранзарубежнойЕвропы.Масонствов
России.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанров
европейской художественной культуры (барокко, классицизм,
рококо).Вкладвразвитиерусскойкультурыученых,художников,
мастеров,прибывшихиз-зарубежа.Усилениевниманиякжизнии
культурерусскогонародаиисторическомупрошломуРоссиик
концустолетия.
Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибыт
дворянскойусадьбы.Духовенство.Купечество.Крестьянство.
РоссийскаянаукавXVIIIвеке.АкадемиянауквПетербурге.
Изучение
страны - главная задача российской науки. Географические
экспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.ОсвоениеАляскии
Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская
компания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучение
российскойсловесностииразвитиелитературногоязыка.Российская
академия.Е.Р.Дашкова.М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольв
становлениироссийскойнаукииобразования.
ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.
Воспитание“новойпороды”людей.Основаниевоспитательных
домоввСанкт-ПетербургеиМоскве,Института“благородных
девиц”вСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведениядля
юношества из  дворянства.  Московский  университет -первый
российскийуниверситет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга,
формированиеегогородского плана.Регулярныйхарактерзастройки
Петербургаидругихгородов.БарокковархитектуреМосквыи
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных
ассамблейвстилеклассицизмавобеихстолицах.
В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф.Ф.Растрелли.Изобразительное
искусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
портретавсерединеXVIIIв.Новыевеяниявизобразительном
искусствевконцестолетия.

Обобщение. Наш край вXVIIIв.

Содержаниеобучения в9классепредставленовтаблице:
Всеобщаяистория.История ПровозглашениеимперииНаполеона  Iво  Франции.  Реформы.
НовоговремениXIX- Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские
начало XXвв.Введение. коалиции.ПолитикаНаполеонавзавоеванныхстранах.Отношение
ЕвропавначалеXIXв. населениякзавоевателям:сопротивление,сотрудничество.Поход
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армииНаполеонавРоссиюикрушениеФранцузскойимперии.
Венскийконгресс:цели,главныеучастники,решения.СозданиеСвящен
ногосоюза.
РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономик
а,социальныеотношения,политическиепроцессы.Промышленныйпер
еворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоциально
йструктуреобщества.Распространениесоциалистическихидей;социал
исты-
утописты.Выступлениярабочих.Социальныеинациональныедвижени
явстранахЕвропы.Оформлениеконсервативных,либеральных,радикал
ьныхполитическихтечений ипартий.
Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815-1840-
егг.Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Вел
икобритания:борьбазапарламентскуюреформу;чартизм.Нарастаниеос
вободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции.Европейскиереволю
ции1830г.и1848-1849гг.Возникновениеи
распространениемарксизма.

СтраныЕвропыиСевернойА
мерики в середине XIX -
началеXXвв.

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.“Мастерскаямира”.Рабочеедв
ижение.Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальна
яимперия;доминионы.
Франция.  Империя  Наполеона  III:  внутренняя  и  внешняя 
политика.Активизацияколониальнойэкспансии.Франко-
германскаявойна1870-1871гг. Парижскаякоммуна.
Италия.   Подъем  борьбы  за  независимость  итальянскихземель.К. 
Кавур,  Дж.  Гарибальди.  Образование  единого 
государства.КорольВикторЭммануилII.
Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.
Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социал
ьнаяполитика.Включениеимпериивсистемувнешнеполитическихсоюз
овиколониальныезахваты.
Страны  Центральной  и  Юго-Восточной  Европы  во  второй 
половинеXIX-
началеXXвв.Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическоеразв
итие,положениенародов,национальныедвижения.Провозглашениедуа
листическойАвстро-Венгерскоймонархии  (1867).  Югославянские 
народы:  борьба  за  освобождение  отосманскогогосподства.Русско-
турецкаявойна1877-1878гг.,еёитоги.
Соединенные  Штаты  Америки.  Север  и  Юг:  экономика, 
социальныеотношения,  политическая  жизнь.  Проблема  рабства; 
аболиционизм.Гражданская    война    (1861-1865):    причины, 
участники,итоги.А.Линкольн.ВосстановлениеЮга.Промышленныйро
ствконцеXIXв.Экономическоеисоциально-
политическоеразвитиестранЕвропыиСША  вконцеXIX-
началеXXвв.Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышл
еннаяреволюция.Индустриализация.Монополистическийкапитализм.
Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развити
етранспорта  и  средств  связи.  Миграция  из  Старого  в  Новый 
Свет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Рабочеедвижениеипроф
союзы.Образованиесоциалистическихпартий.
СтраныЛатинскойАмерикивXIX-
началеXXвв.Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.К
олониальное
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общество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступле
ний.Ф.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар.Провозглашение
независимыхгосударств.ВлияниеСШАнастраныЛатинскойАмерики.

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы
модернизации.Мексиканскаяреволюция1910-
1917гг.:участники,итоги,значение.

Страны Азии в XIX -
началеXXвв.

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава.“Открытие
Японии”.  РеставрацияМэйдзи.  Введениеконституции.Модернизация 
в  экономике  и  социальных  отношениях.  Переход 
кполитикезавоеваний.
Китай.ИмперияЦин.“Опиумныевойны”.Восстаниетайпинов.“Открыт
ие”Китая.Политика“самоусиления”.Восстание“ихэтуаней”.
Революция1911-1913гг.СуньЯтсен.
Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ
.ПолитикаТанзимата.Принятиеконституции.Младотурецкая 
революция1908-1909гг.
Революция1905-1911гг.вИране.
Индия.  Колониальный  режим.  Индийское  национальное 
движение.Восстаниесипаев(1857-
1859).ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны.Политическое
развитиеИндиивовторой
половине  XIX  в.  Создание  Индийского  национального  конгресса. 
Б.Тилак,М.К. Ганди.

Народы Африки в XIX -
началеXXвв.

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкии
традиционные общественные отношения в странах

Африки.Выступленияпротивколонизаторов.Англо-
бурскаявойна.

Развитие культуры в XIX -
началеXXвв.

Научные открытия и технические изобретения в XIX -  начале XX 
вв.Революциявфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развит
иефилософии,психологииисоциологии.Распространениеобразования. 
Технический прогресс и изменения в условиях труда иповседневной 
жизни  людей.  Художественная  культура  XIX  - 
началаXXвв.Эволюциястилейвлитературе,живописи:классицизм,ром
антизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейв
архитектуре.Музыкальноеитеатральноеискусство.Рождениекинемато
графа.Деятеликультуры:жизньитворчество.

Международныеотношени
я в XIX - началеXXвв.

Венская  система  международных  отношений. 
Внешнеполитическиеинтересы великих держав и политика союзов в 
Европе.  Восточныйвопрос.  Колониальные захваты и колониальные 
империи.  Старые 
иновыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапередел 
мира.  Формирование  военно-политических  блоков 
великихдержав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция(1899).Междунар
одные  конфликты  и  войны  в  конце  XIX  -  начале  XX  вв.
(испаноамериканскаявойна,русско-японскаявойна,боснийский
кризис).Балканскиевойны.

Обобщение. ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв.
История 
России.Российская 
империя впервой 
половине XIX 
в.Введение.

Проекты  либеральных  реформ  Александра  I.  Внешние  и 
внутренниефакторы.Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоу
правления.М.М.Сперанский.
Внешняя  политика  России.  Война  России  с  Францией  1805-1807 
гг.Тильзитский  мир.  Война  со  Швецией  1808-1809  гг.  и 
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Александровская 
эпоха:государственный
либерализм.

присоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.
Отечественнаявойна1812г.-
важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венскийконгр
ессиегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиипослепобе
дынад
НаполеономиВенскогоконгресса.
Либеральные  и  охранительные  тенденции  во  внутренней 
политике.Польскаяконституция1815г.Военныепоселения.Дворянская
оппозициясамодержавию.Тайныеорганизации:Союзспасения,
Союз  благоденствия,  Северноеи  Южное  общества. 
Восстаниедекабристов14 декабря 1825г.

Николаевскоесам
одержавие:госуда
рственныйконсер
ватизм.

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая 
I.Экономическая  политика  в  условиях  политического 
консерватизма.Государственнаярегламентацияобщественнойжизни:ц
ентрализацияуправления,политическаяполиция,кодификациязаконов
,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос. 
Реформа  государственных  крестьян  П.Д.  Киселева  1837-
1841гг.Официальнаяидеология:“православие,самодержавие,народнос
ть”.Формированиепрофессиональнойбюрократии.
Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-
турецкаявойны.РоссияиЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговоспр
иятия.“Священныйсоюз”.РоссияиреволюциивЕвропе.Восточныйвопр
ос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна.ГероическаяоборонаСева
стополя.Парижскиймир 1856г.
Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное 
хозяйство.Помещикикрестьянин,конфликтыисотрудничество.Промы
шленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Началожелезнодорожно
го строительства. Москва и Петербург: спор двухстолиц. Города как 
административные,  торговые  и  промышленныецентры.Городское 
самоуправление.
Общественнаяжизньв1830-1850-
егг.Рольлитературы,печати,университетоввформированиинезависим
огообщественногомнения.  Общественная  мысль:  официальная 
идеология, 
славянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысли.Склад
ываниетеориирусскогосоциализма.А.И.Герцен.Влияниенемецкойфил
ософии  и  французского  социализма  на  русскую 
общественнуюмысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобществе
нных
дебатов.

Культурное 
пространствоимперии в 
первой половинеXIXв.

Национальные  корни  отечественной  культуры  и  западные 
влияния.Государственная  политика  в  области  культуры.  Основные 
стили вхудожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампиркак  стиль  империи.  Культ  гражданственности.  Золотой  век 
русскойлитературы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр
,живопись,  архитектура.  Развитие  науки  и  техники. 
Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРусс
когогеографическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякульт
ура.Культураповседневности:обретениекомфорта.Жизньв
городе  и  в  усадьбе.  Российская  культура  как  часть 
европейскойкультуры.

НародыРоссиивпервойпо МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Православнаяце
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ловинеXIXв. рковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иуда
изм,буддизм).Конфликтыисотрудничество  между  народами. 
Особенности 
административногоуправлениянаокраинахимперии.ЦарствоПольское
.Польское
восстание1830-
1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.Движени
еШамиля.

Социальнаяиправовая Реформы1860-1870-хгг.-движениекправовомугосударствуи
модернизациястраныприА
лександре II.

гражданскомуобществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия. 
Крестьянская  община.  Земская  и  городская  реформы.Становление 
общественного  самоуправления.  Судебная  реформа  иразвитие 
правового  сознания.  Военные  реформы.  Утверждение 
началвсесословности  в  правовом  строе  страны.  Конституционный 
вопрос.Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.Завершение
Кавказскойвойны.ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Рус
ско-турецкаявойна1877-1878гг.РоссиянаДальнемВостоке.

Россияв1880-1890-хгг. “Народное  самодержавие”  Александра  III.  Идеология 
самобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформ
ыи“контрреформы”.Политикаконсервативнойстабилизации.Огранич
ениеобщественнойсамодеятельности.Местноесамоуправлениеисамод
ержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивластьпопечителе
й.Печатьицензура.Экономическая  модернизация  через 
государственное 
вмешательствовэкономику.Форсированноеразвитиепромышленности
.Финансоваяполитика.Консервацияаграрныхотношений.
Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитич
ескихинтересов.Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосудар
ственнойтерритории.
Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:тради
циииновации.Общинноеземлевладениеикрестьянскоехозяйство.Взаи
мозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещичье“оск
удение”.Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-
предприниматели.
Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономич
ескойисоциальноймодернизации.Миграциисельскогонаселениявгоро
да.РабочийвопросиегоособенностивРоссии.
Государственные,  общественные  и 
частнопредпринимательскиеспособыего решения.

Культурное 
пространствоимперии во 
второйполовинеXIXв.

Культура  и  быт  народов  России  во  второй  половине  XIX  в. 
Развитиегородскойкультуры.Техническийпрогрессипеременывповсе
дневной  жизни.  Развитие  транспорта,  связи.  Рост  образования 
ираспространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Рольпечат
ного  слова  в  формировании  общественного  мнения. 
Народная,элитарнаяимассоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.как
часть  мировой  культуры.  Становление  национальной  научной 
школыи ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки.Общественнаязначимостьхудожественнойкультуры.Литератур
а,живопись,музыка,театр.
Архитектураиградостроительство.
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Этнокультурный 
обликимперии.

Основные  регионы  и  народы  Российской  империи  и  их  роль  в 
жизнистраны.Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Про
цессынациональногоирелигиозноговозрожденияународовРоссийской
империи.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенац
иональныхкультуринародов.Национальнаяполитикасамодержавия.У
креплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстание1863г.Прибалтик
а.Еврейскийвопрос.Поволжье.СеверныйКавказиЗакавказье.Север,Си
бирь,Дальний
Восток.  Средняя  Азия.  Миссии  Русской  православной  церкви  и 
еезнаменитыемиссионеры.

Формирование Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной
гражданского общества 
иосновные 
направленияобщественны
хдвижений.

самодеятельности.Расширениепубличнойсферы(общественноесамоу
правление,  печать,  образование,  суд).  Феномен 
интеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Сту
денческоедвижение.Рабочеедвижение.Женскоедвижение.
Идейные  течения  и  общественное  движение.  Влияние 
позитивизма,дарвинизма,марксизмаидругихнаправленийевропейской
общественноймысли.Консервативнаямысль.Национализм.Либерализ
миегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Фор
мыполитическойоппозиции:земскоедвижение,  революционное 
подполье  и  эмиграция.  Народничество 
иегоэволюция.Народническиекружки:идеологияипрактика.Большое 
общество  пропаганды.  “Хождение  в  народ”.  “Земля  и  воля”и  ее 
раскол.  “Черный  передел”  и  “Народнаяволя”. 
Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиформирование
социал-
демократии.  Группа  “Освобождение  труда”.  “Союз  борьбы 
заосвобождениерабочегокласса”.IсъездРСДРП.

РоссиянапорогеXXв. Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическ
ийрост.Промышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбаниз
ацияиобликгородов.Отечественныйииностранный капитал,  его  роль 
в  индустриализации  страны.  Россия  -
мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястр
атификация.Разложениесословныхструктур.Формированиеновыхсоц
иальныхстрат.Буржуазия.Рабочие:социальная  характеристика 
иборьба  за  права.  Средние 
городскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикии
крестьяне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловияхкризиса 
имперскойидеологии.Распространениесветскойэтикии
культуры.Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этничес
киеэлитыинационально-культурныедвижения.

Россиявсистемем
еждународных
отношений.

ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японскаявойна1904-
1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение.
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Перваяроссийскаяреволюц
ия 1905-1907 
гг.Началопарламентаризма
вРоссии.

НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистрав
нутреннихдел.Оппозиционноелиберальноедвижение.“Союзосвобожд
ения”.“Банкетнаякампания”.ПредпосылкиПервойроссийской 
революции. Формы социальных протестов. 
Деятельностьпрофессиональных революционеров. Политический 
терроризм.“Кровавоевоскресенье”9января1905г.Выступлениярабочи
х,крестьян, средних городских слоев, солдат

и

матросов
.Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка.Манифест17октября

1905 г. Формирование многопартийной
системы.Политическиепартии, массовыедвижения
и их лидеры.Неонароднические партии
и организации (социалисты-

революционеры).Социал-демократия:большевикиименьшевики.
Либеральныепартии(кадеты,октябристы). 
Национальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцие
й.Советыипрофсоюзы.Декабрьское1905г.вооруженноевосстаниевМос
кве.Особенностиреволюционныхвыступленийв1906-1907гг.
Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосуд
арственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23
апреля1906г.ДеятельностьIиIIГосударственнойдумы:итогииуроки.

Обществоивластьпослере
волюции.

Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразов
ания.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезульта
ты.Незавершенностьпреобразованийинарастаниесоциальныхпротиво
речий.IIIиIVГосударственнаядума.Идейно-политический  спектр. 
Общественныйисоциальный
подъем. Обострение международной обстановки. Блоковая система 
иучастиевнейРоссии.Россиявпреддвериимировойкатастрофы.

“Серебряный 
век”российскойкультуры.

Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренч
еские  ценности  и  стиль  жизни.  Литература  начала 
XXвека.Живопись.“Мирискусства”.Архитектура.Скульптура.Драмат
ическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.“Русскиесезоны”вПари
же.Зарождениероссийскогокинематографа.
Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамежду 
образованным  обществом  и  народом.  Открытия 
российскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерус
ской
философскойшколы.ВкладРоссииначалаXXв.вмировуюкультуру.

Обобщающееповторениеп
окурсу.

НашкрайвовторойполовинеXIX -началеXXвв.

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования.

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:

1) в  сфере  патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию  родного  языка,  истории,  культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов 

России;  ценностное  отношение  к  достижениям своей Родины -  России,  к  науке,  искусству, 
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спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;

2) в  сфере  гражданского  воспитания:  осмысление  исторической традиции и  примеров 

гражданского  служения  Отечеству;  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и 

реализации его прав;  уважение прав,  свобод и законных интересов других людей;  активное 

участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного  сообщества,  родного  края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде;

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно- нравственных 

ценностях  народов  России;  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  современного 

российского  общества  в  ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  оценивать  свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с

позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий  поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков;

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии  человека  и  общества,  о  социальном,  культурном  и  нравственном  опыте 

предшествующих  поколений;  овладение  навыками  познания  и  оценки  событий  прошлого  с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания;

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства,  роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;

6) в  формировании ценностного отношения к  жизни и  здоровью:  осознание ценности 

жизни  и  необходимости  ее  сохранения  (в  том  числе  -  на  основе  примеров  из  истории); 

представление  об  идеалах  гармоничного  физического  и  духовного  развития  человека  в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

7) в  сфере  трудового  воспитания:  понимание  на  основе  знания  истории  значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии  существовавших  в  прошлом  и  современных  профессий;  уважение  к  труду  и 

результатам  трудовой  деятельности  человека;  определение  сферы  профессионально-

ориентированных  интересов,  построение  индивидуальной  траектории  образования  и 

жизненных планов;
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8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей  с  природной  средой;  осознание  глобального  характера  экологических  проблем 

современного  мира  и  необходимости  защиты  окружающей  среды;  активное  неприятие 

действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  готовность  к  участию  в  практической 

деятельности экологической направленности;

9) в  сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной  и  природной  среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей  к  новым  жизненным  условиям,  о  значении  совместной  деятельности  для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы.

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:

– систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);

– выявлять характерные признаки исторических явлений;

– раскрывать причинно-следственные связи событий;

– сравнивать события,  ситуации,  выявляя общие черты и различия;  формулировать и 

обосновывать выводы.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:

– определять познавательную задачу;

– намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;

– систематизировать  и  анализировать  исторические  факты,  осуществлять 

реконструкцию  исторических  событий;  соотносить  полученный  результат  с  имеющимся 

знанием;

– определять  новизну  и  обоснованность  полученного  результата;  представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и другие).

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:

– осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической  информации  (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и другие) - 
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извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации;

– высказывать  суждение  о  достоверности  и  значении  информации  источника  (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:

– представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и 

современном мире;

– участвовать  в  обсуждении  событий  и  личностей  прошлого,  раскрывать  различие  и 

сходство высказываемых оценок;  выражать и аргументировать свою точку зрения в  устном 

высказывании, письменном тексте;

– публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и

социальном окружении.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  в  части  регулятивных 

универсальных учебных действий:

– владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);

– владеть  приемами  самоконтроля  -  осуществление  самоконтроля,  рефлексии  и 

самооценки полученных результатов;

– вносить  коррективы  в  свою  работу  с  учетом  установленных  ошибок,  возникших 

трудностей;

– выявлять  на  примерах  исторических  ситуаций  роль  эмоций  в  отношениях  между 

людьми;

– ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  действий  другого  (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности);

– регулировать  способ  выражения  своих эмоций с  учетом позиций и  мнений других 

участников общения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

– осознавать  на  основе  исторических  примеров  значение  совместной  работы  как 

эффективного средства достижения поставленных целей;

– планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе - на региональном материале;

– определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды.
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Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать:

1) умение  определять  последовательность  событий,  явлений,  процессов;  соотносить 

события  истории  разных  стран  и  народов  с  историческими  периодами,  событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, определять 

современников исторических событий, явлений, процессов;

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

исторические эпохи;

3) овладение  историческими  понятиями  и  их  использование  для  решения  учебных  и 

практических задач;

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и

мировой  истории  и  их  участниках,  демонстрируя  понимание  исторических  явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;

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

явлений, процессов;

6) умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 

с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 

гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые события); характеризовать 

итоги и историческое значение событий;

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

исторические эпохи;

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;

9) умение  различать  основные  типы  исторических  источников:  письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;

10) умение  находить  и  критически  анализировать  для  решения  познавательной  задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту  и  достоверность,  соотносить  с  историческим  периодом;  соотносить  извлеченную 

информацию  с  информацией  из  других  источников  при  изучении  исторических  событий, 

явлений,  процессов;  привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с  историческими 

источниками;
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11) умение  читать  и  анализировать  историческую  карту  (схему);  характеризовать  на 

основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию,  представленную  на  исторической  карте  (схеме),  с  информацией  из  других 

источников;

12) умение анализировать текстовые,  визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;

13) умение  осуществлять  с  соблюдением  правил  информационной  безопасности  поиск 

исторической  информации  в  справочной  литературе,  сети  “Интернет”  для  решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации;

14) приобретение  опыта  взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идеи  мира  и  взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, уважения к историческому

наследию народов России.

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых  результатов,  относящихся  к  ключевым  компонентам  познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими 

фактами до применения знаний в общении, социальной практике.

Предметные результаты изучения истории включают:

1) целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории;

3) способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;

4) умение  работать  с  основными  видами  современных  источников  исторической 

информации  (учебник,  научно-популярная  литература,  ресурсы  сети  Интернет  другие), 

оценивая их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода;

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными  источниками  -  извлекать,  анализировать,  систематизировать  и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и 

значимость источника;
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6) способность  рассказывать  об  исторических  событиях,  явлениях,  процессах  истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках на основе самостоятельно 

составленного плана либо под руководством педагога, демонстрируя понимание исторических 

явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;

7) владение  приемами  оценки  значения  исторических  событий  и  деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории;

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу  диалога  в  поликультурной  среде,  взаимодействовать  с  людьми  другой  культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества;

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира;

10) умение  устанавливать  взаимосвязи  событий,  явлений,  процессов  прошлого  с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в.

Достижение  предметных  результатов  может  быть  обеспечено  в  том  числе  введением 

отдельного учебного модуля “Введение в Новейшую историю России”, в соответствии с ФОП 

ООО, предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 

классах.  Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 

основных  этапах  и  ключевых  событиях  истории  России  Новейшего  времени  (Российская 

революция  1917  -  1922  гг.,  Великая  Отечественная  война  1941  -  1945  гг.,  распад  СССР, 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые 

события).

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях 

и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:

1) знание  хронологии,  работа  с  хронологией:  указывать  хронологические  рамки  и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, 

соотносить  год  с  веком,  устанавливать  последовательность  и  длительность  исторических 

событий, используя “ленту времени”;

2) знание  исторических  фактов,  работа  с  фактами:  характеризовать  место, 

обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  исторических  событий;  группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, используя алгоритм учебных действий;

3) работа  с  исторической  картой  (картами,  размещенными  в  учебниках,  атласах,  на 
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электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и 

показывать  на  исторической  карте  территории  государств,  маршруты  передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другие;

4) работа  с  историческими  источниками  (фрагментами  аутентичных  источников): 

проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  источниках 

(материальных,  письменных,  визуальных  и  другие),  сравнивать  данные  разных  источников, 

выявлять  их  сходство  и  различия,  высказывать  суждение  об  информационной 

(художественной) ценности источника;

5) описание  (реконструкция):  рассказывать  (устно  или  письменно)  об  исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое, 

используя предварительно составленный план и (или) ключевые слова;

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные  признаки  исторических  событий  и  явлений;  раскрывать  смысл,  значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в 

них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные  в  учебной  литературе,  объяснять,  какие  факты,  аргументы  лежат  в  основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее  значительных  событий  и  личностей  в  истории;  составлять  характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану);

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в  поликультурной среде,  способствовать сохранению памятников истории и 

культуры.

Приведенный  перечень  предметных  результатов  по  истории  служит  ориентиром  для 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке 

достигнутых обучающимися результатов.

Предметные  результаты изучения  истории  в  5-9  классах  представлены в  виде  общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 
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содержательных  связей  двух  курсов,  выстраиванию единой  линии  развития  познавательной 

деятельности обучающихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных  пособий  -  учебниками,  настенными  и  электронными  картами  и  атласами, 

хрестоматиями и другими.

Предметные результаты изучения истории в 5 классе.

Знание хронологии, работа с хронологией:

– объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра);

– называть  даты важнейших событий истории Древнего мира;  по  дате  устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию (с использованием “ленты

времени”);

– определять  с  помощью  педагога  длительность  исторических  процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира,  вести счет лет до 

нашей эры и нашей эры, соотносить после предварительного анализа изученные исторические 

события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать события, явления, 

процессы истории разных стран и народов, определять современников исторических событий 

(явлений, процессов).

Знание исторических фактов, работа с фактами:

– указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших 

событий истории Древнего мира;

– группировать, систематизировать факты по заданному признаку.

Работа с исторической картой:

– находить  и  показывать  на  исторической  карте  природные  и  исторические  объекты 

(расселение  человеческих  общностей  в  эпоху  первобытности  и  Древнего  мира,  территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 

легенду карты;

– устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями.

Работа с историческими источниками:

– называть  и  различать  основные  типы  исторических  источников  (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощью учителя 

или других участников образовательных отношений) источников разных типов;

– различать  памятники  культуры  изучаемой  эпохи  и  источники,  созданные  в 

последующие эпохи, приводить примеры;
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– извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.

Историческое описание (реконструкция):

– характеризовать условия жизни людей в древности;

– рассказывать  (с  опорой  на  алгоритм или  иные  визуальные  опоры)  о  значительных 

событиях древней истории, их участниках;

– рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об исторических 

личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических

событиях);

– давать  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры)  краткое  описание 

памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций.

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

– раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты:

а)  государственного  устройства  древних  обществ;  б)  положения  основных  групп 

населения;

в) религиозных верований людей в древности;

– сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические явления, 

определять их общие черты;

– иллюстрировать  общие  явления,  черты  конкретными  примерами;  объяснять 

(самостоятельно  и  (или)  с  помощью  учителя  и  (или)  других  участников  образовательных 

отношений) причины и следствия важнейших событий древней истории.

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:

– излагать  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры)  оценки  наиболее 

значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе;

– высказывать  на  уровне  эмоциональных  оценок  отношение  к  поступкам  людей 

прошлого, к памятникам культуры.

Применение исторических знаний:

– раскрывать  значение  памятников  древней  истории  и  культуры,  необходимость 

сохранения их в современном мире;

– выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе 

с  привлечением  регионального  материала),  оформлять  полученные  результаты  в  форме 

сообщения, альбома, презентации.
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Предметные результаты изучения истории в 6 классе.

Знание хронологии, работа с хронологией:

– называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду;

– называть  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Средних  веков,  их 

хронологические  рамки  (периоды  Средневековья,  этапы  становления  и  развития  Русского 

государства);

– устанавливать  длительность  и  синхронность  событий  истории  Руси  и  всеобщей 

истории.

Знание исторических фактов, работа с фактами:

– указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;

– группировать,  систематизировать  факты  по  заданному  признаку  (составление 

систематических таблиц).

Работа с исторической картой:

– находить  и  показывать  на  карте  исторические  объекты,  используя  легенду  карты; 

давать словесное описание их местоположения;

– извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - 

походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.

Работа с историческими источниками:

– различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения);

– характеризовать  авторство,  время,  место  создания  источника;  выделять  в  тексте 

письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) и объяснения 

(причин, сущности, последствий исторических событий);

– находить  в  визуальном  источнике  и  вещественном  памятнике  ключевые  символы, 

образы;

– характеризовать  позицию  автора  письменного  и  визуального  исторического 

источника.

Историческое описание (реконструкция):

– рассказывать  о  ключевых  событиях  отечественной  и  всеобщей  истории  в  эпоху 

Средневековья, их участниках;

– составлять  краткую  характеристику  (исторический  портрет)  известных  деятелей 



171

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния);

– рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах;

– представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры 

изучаемой эпохи.

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

– раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты:

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах;

б)  ценностей,  господствовавших  в  средневековых  обществах,  представлений 

средневекового человека о мире;

– объяснять смысл ключевых понятий,  относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

– объяснять  (самостоятельно и  (или)  с  помощью учителя  и  (или)  других  участников 

образовательных  отношений)  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и 

всеобщей истории эпохи Средневековья:

а)  находить  в  учебнике  и  излагать  суждения  о  причинах  и  следствиях  исторических 

событий;

б)  соотносить  объяснение  причин  и  следствий  событий,  представленное  в  нескольких 

текстах;

– проводить  синхронизацию  и  сопоставление  однотипных  событий  и  процессов 

отечественной  и  всеобщей  истории  (по  предложенному  плану),  выделять  черты сходства  и 

различия.

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:

– излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;

– высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека.

Применение исторических знаний:

– объяснять  значение  памятников  истории  и  культуры  Руси  и  других  стран  эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;

– выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 
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материале).

Предметные результаты изучения истории в 7 классе.

Знание хронологии, работа с хронологией:

– называть  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  времени,  их 

хронологические рамки;

– локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI-

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);

– устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI- XVII 

вв.

Знание исторических фактов, работа с фактами:

– указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.;

– группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).

Работа с исторической картой:

– использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI-XVII вв.;

– устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития.

Работа с историческими источниками:

– различать  виды  письменных  исторических  источников  (официальные,  личные, 

литературные и другие);

– характеризовать  (самостоятельно  или  с  помощью  учителя  или  других  участников 

образовательных  отношений)  обстоятельства  и  цель  создания  источника,  раскрывать  его 

информационную ценность;

– проводить  поиск  информации  в  тексте  письменного  источника,  визуальных  и 

вещественных памятниках эпохи;

– сопоставлять  и  систематизировать  (самостоятельно  или  с  помощью  учителя  или 

других  участников  образовательных  отношений)  информацию  из  нескольких  однотипных 

источников.

Историческое описание (реконструкция):

– рассказывать  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры)  о  ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., их участниках;
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– составлять  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры)  краткую 

характеристику  известных  персоналий  отечественной  и  всеобщей  истории  XVI-  XVII  вв. 

(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);

– рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни

различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время;

– представлять  описание  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

– раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты:

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI-

XVII вв.;

б) европейской реформации;

в)  новых веяний в  духовной жизни общества,  культуре;  г)  революций XVI-XVII  вв.  в 

европейских странах;

– объяснять смысл ключевых понятий,  относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

– объяснять  (самостоятельно и  (или)  с  помощью учителя  и  (или)  других  участников 

образовательных  отношений)  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и 

всеобщей истории XVI-XVII вв.:  а)  выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах  и  следствиях  событий;  б)  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий 

событий, представленное в нескольких текстах;

– проводить  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры)  сопоставление 

однотипных  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей  истории:  а)  раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:

– излагать  альтернативные  оценки  событий  и  личностей  отечественной  и  всеобщей 

истории XVI-XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные  мнения  (самостоятельно  и  (или)  с  помощью учителя  и  (или)  других  участников 

образовательных отношений);

– выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.

Применение исторических знаний:

– раскрывать  на  примере  перехода  от  средневекового  общества  к  обществу  Нового 
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времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире,

системы общественных ценностей;

– объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI- XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;

– выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (в 

том числе на региональном материале).

Предметные результаты изучения истории в 8 классе.

Знание хронологии, работа с хронологией:

– называть  даты  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  XVIII  в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;

– устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.

Знание исторических фактов, работа с фактами:

– указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;

– группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другое); составлять систематические таблицы, схемы.

Работа с исторической картой:

– выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических  и  политических  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей 

истории XVIII в.

Работа с историческими источниками:

– различать  источники  официального  и  личного  происхождения,  публицистические 

произведения - называть их основные виды, информационные особенности (самостоятельно и 

(или) с помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений);

– объяснять  (самостоятельно и  (или)  с  помощью учителя  и  (или)  других  участников 

образовательных  отношений)  назначение  исторического  источника,  раскрывать  его 

информационную ценность;

– извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 

источников.

Историческое описание (реконструкция):

– рассказывать  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры)  о  ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;

– составлять    характеристику    (исторический    портрет)     известных     деятелей
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отечественной  и  всеобщей  истории  XVIII  в.  на  основе  информации  учебника  и 

дополнительных материалов;

– составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа жизни 

различных групп населения в России и других странах в XVIII в.;

– представлять  описание  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, 

аннотации).

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

– раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты:

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII 

в.;

б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества;

в)  промышленного  переворота  в  европейских  странах;  г)  абсолютизма  как  формы 

правления;

д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.;

ж)  внешней  политики  Российской  империи  в  системе  международных  отношений 

рассматриваемого периода;

– объяснять смысл ключевых понятий,  относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

– объяснять  (самостоятельно и  (или)  с  помощью учителя  и  (или)  других  участников 

образовательных  отношений)  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и 

всеобщей истории XVIII в.:

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;

б)  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,  представленное  в 

нескольких текстах;

– проводить  сопоставление  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры) 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.:

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства 

и различия.

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:

– анализировать  сопоставление  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры) 

высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII  в. 
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(самостоятельно  и  (или)  с  помощью  учителя  и  (или)  других  участников  образовательных 

отношений  выявлять  обсуждаемую  проблему,  мнение  автора,  приводимые  аргументы, 

оценивать степень их убедительности);

– самостоятельно  и  (или)  с  помощью  учителя  и  (или)  других  участников 

образовательных отношений различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним.

Применение исторических знаний:

– с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры  раскрывать  (объяснять),  как 

сочетались  в  памятниках  культуры  России  XVIII  в.  европейские  влияния  и  национальные 

традиции, показывать на примерах;

– выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в.  (в том 

числе на региональном материале).

Предметные результаты изучения истории в 9 классе.

Знание хронологии, работа с хронологией:

– называть  даты  (хронологические  границы)  важнейших  событий  и  процессов 

отечественной истории первой половины XIX века и всеобщей истории XIX - начала XX в.;

– выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов;

– выявлять  синхронность  и  асинхронность  исторических  процессов  отечественной  и 

всеобщей истории изучаемого периода;

– определять  последовательность  событий  отечественной  и  всеобщей  истории 

изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей.

Знание исторических фактов, работа с фактами:

– характеризовать место, обстоятельства,  участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода;

– группировать,  систематизировать  факты  по  заданному  или  самостоятельно 

определяемому  признаку  (хронологии,  принадлежности  к  историческим  процессам, 

типологическим основаниям и другое);

– составлять с помощью педагога или по образцу систематические таблицы.

Работа с исторической картой:

– выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода;

– определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 
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сфер жизни страны (группы стран).

Работа с историческими источниками:

– извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной 

и всеобщей истории изучаемого периода из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников;

– различать  в  тексте  письменных  источников  факты  и  интерпретации  событий 

прошлого.

Историческое описание (реконструкция):

– представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях  отечественной  и  всеобщей  истории  изучаемого  периода  с  использованием 

визуальных материалов (устно и (или) устно-дактильно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации);

– составлять  характеристику  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры) 

исторических  личностей  изучаемого  периода  с  описанием  и  оценкой  их  деятельности 

(сообщение, презентация, эссе);

– составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа жизни 

различных групп населения в России изучаемого периода и других странах в XIX - начале XX 

в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

– представлять  (с  опорой  на  алгоритм  или  иные  визуальные  опоры)  описание 

памятников  материальной  и  художественной  культуры  изучаемой  эпохи,  их  назначения, 

использованных при их создании технических и художественных приемов и другое.

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

– раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты:

а)  экономического,  социального  и  политического  развития  России  и  других  стран  в 

изучаемый период;

б) процессов модернизации в мире и России;

в)  масштабных  социальных  движений  и  революций  в  рассматриваемый  период;  г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России;

– объяснять  и  (или)  выяснять  с  использованием  словаря  смысл  ключевых  понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты;

– самостоятельно  или  с  помощью  учителя  или  других  участников  образовательных 

отношений объяснять  причины и следствия важнейших событий отечественной и  всеобщей 

истории изучаемого периода:
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а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;

б)  систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,  представленное  в 

нескольких текстах;

в)  определять  и  объяснять  своё  отношение  к  существующим  трактовкам  причин  и 

следствий исторических событий;

– самостоятельно  или  с  помощью  учителя  или  других  участников  образовательных 

отношений проводить сопоставление однотипных событий и процессов изучаемого периода:

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия;

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах.

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого:

– объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей истории 

изучаемого периода;

– объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

Применение исторических знаний:

– распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры изучаемого исторического периода, объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества;

– выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в том числе на 

региональном материале);

– объяснять, в чём состоит наследие истории изучаемого периода для России, других 

стран  мира,  высказывать  и  аргументировать  свое  отношение  к  культурному  наследию  в 

общественных обсуждениях.

2.1.4. Федеральная  рабочая  программа  по  учебному  предмету 

“Обществознание”.

Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

Пояснительная записка.

 Программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  положений  и  требований  к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 

соответствии  с  Концепцией  преподавания  учебного  предмета  “Обществознание”,  а  также  с 

учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 
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реализации обязательной части АООП ООО.

Обществознание  играет  ведущую  роль  в  выполнении  образовательной  организацией 

функции  интеграции  молодежи  в  современное  общество:  учебный  предмет  позволяет 

последовательно  раскрывать  учащимся  подросткового  возраста  особенности  современного 

общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными  институтами  государства  и  гражданского  общества,  регулирующие  эти 

взаимодействия социальные нормы.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его  развития  в  современных  условиях,  об  основах  конституционного  строя  нашей  страны, 

правах  и  обязанностях  человека  и  гражданина,  способствует  воспитанию  российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям.

Привлечение  при  изучении  обществознания  различных  источников  социальной 

информации  помогает  обучающимся  освоить  язык  современной  культурной,  социально- 

экономической  и  политической  коммуникации,  вносит  свой  вклад  в  формирование 

метапредметных умений извлекать  необходимые сведения,  осмысливать,  преобразовывать  и 

применять их.

Изучение  обществознания  содействует  вхождению  обучающихся  в  мир  культуры  и 

общественных  ценностей  и  в  то  же  время  открытию  и  утверждению  собственного  “Я”, 

формированию  способности  к  рефлексии,  оценке  своих  возможностей  и  осознанию  своего 

места  в  обществе.

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются:

– воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности, 

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  приверженности  базовым  ценностям 

нашего народа;

– развитие у  обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации;

– развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 

возрасте,  становление  ее  духовно-нравственной,  политической  и  правовой  культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности;

– формирование  у  обучающихся  целостной  картины  общества,  адекватной 
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современному  уровню знаний  и  доступной  по  содержанию для  школьников  подросткового 

возраста;  освоение  учащимися  знаний  об  основных  сферах  человеческой  деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;

– владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников  и  критически  осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать, 

анализировать  полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной, 

практической  деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского  общества  и 

государства);

– создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово- экономическими и другими социальными 

институтами  для  реализации  личностного  потенциала  в  современном  динамично 

развивающемся российском обществе;

– формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской 

и  в  семейно-бытовой  сферах;  для  соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  с 

нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Содержание

В  содержании  обучения  выделены  темы,  изучение  которых  проводится  в 

ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:

Челове
киегосоциаль
ное
окружение.

Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Черты  сходства  и  различия 
человека и животного.  Потребности человека (биологические,  социальные 
духовные).Способностичеловека.
Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиф
ормированиеличности.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподрост
ковоговозраста.
Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности 
исоциальная позиция.
Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познание
человекоммираисамогосебякаквид деятельности.
Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанности 
учащегося.  Общение.  Цели  и  средства  общения. 
Особенностиобщенияподростков. Общениевсовременныхусловиях.
Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.М
ежличностныеотношения(деловые,личные).
Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции
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.Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка.
Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношени
ях.

Общество, 
вкотороммыживём.

Что  такое  общество.  Связь  общества  и  природы.  Устройство 
общественнойжизни.Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие.
Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе.
Что  такое  экономика.  Взаимосвязь  жизни  общества  и  его 
экономическогоразвития.Видыэкономическойдеятельности.Ресурсыивозмо
жностиэкономикинашейстраны.
Политическая  жизнь  общества.  Россия  -  многонациональное 
государство.Государственнаявластьвнашейстране.ГосударственныйГерб,Го
сударственныйФлаг,ГосударственныйГимнРоссийскойФедерации.Наша 
страна  в  начале  XXI  века.  Место  нашей  Родины  среди 
современныхгосударств.
Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийского 
народа.
Развитиеобщества.Усиление  
взаимосвязейстранинародоввусловияхсовременного общества.

Глобальные проблемы современности.
Возможностиихрешенияусилиямимеждународногосообществаимежд
ународныхорганизаций.

Содержаниеобучения в7классепредставленовтаблице:
Социальные Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.
ценностии Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм.
нормы. Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедения

человекавобществе. Видысоциальныхнорм.Традициииобычаи.
Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.
Совестьистыд.Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейи
собственногоповедения.Влияниеморальныхнормнаобщество ичеловека.
Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль.

Человеккак Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники
участник правоотношений.Правоспособностьидееспособность.Правоваяоценка
правовых поступковидеятельностичеловека.Правомерноеповедение.Правовая
отношений. культураличности.

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и
преступление.Опасностьправонарушенийдляличностииобщества.
ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантия

изащитаправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Конституц
ионныеобязанностигражданинаРоссийской Федерации.Права
ребёнкаивозможностиихзащиты.

Основы Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и
российского подзаконные акты. Отрасли права. Основы гражданского права.
права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право

собственности,защитаправсобственности.
Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-продажи.
Правапотребителейивозможностиихзащиты.Несовершеннолетниекак
участникигражданско-правовыхотношений.
Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,обществаи
государства.УсловиязаключениябракавРоссийскойФедерации.Праваи
обязанностидетейиродителей.Защитаправиинтересовдетей,оставшихся
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безпопеченияродителей.
Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаи
обязанности.Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудового
договора.Рабочеевремяивремяотдыха.Особенностиправовогостатуса
несовершеннолетнихприосуществлениитрудовойдеятельности.
Видыюридическойответственности.Гражданско-правовыепроступкии
гражданско-правоваяответственность.Административныепроступкии
административная ответственность. Дисциплинарные проступки и
дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная
ответственность. Особенности юридической ответственности
несовершеннолетних.
Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура
правоохранительных органов Российской Федерации. Функции
правоохранительныхорганов.
Социальныенормыкакрегуляторыповедениячеловекавобществе.
Общественныенравы,традициииобычаи.Какусваиваютсясоциальные
нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм.
Уважениесоциальногомногообразия.
Мораль,ееосновныепринципы.Нравственность.Моральныенормыи
нравственныйвыбор.Рольмораливжизничеловекаиобщества.Золотое
правилонравственности. Гуманизм.Доброизло. Долг.Совесть.Моральная
ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и
государства.Основныепризнакиправа.Правоимораль:общееиразличия.
Социализация личности. Особенности социализации в подростковом
возрасте.Отклоняющееся поведение.Опасностьнаркоманиииалкоголизма
длячеловекаиобщества.Социальныйконтроль.Социальнаязначимость
здоровогообразажизни.

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице:
Человек 
в
экономических
отношениях.

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 
ограниченностьресурсов.Экономический выбор.
Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность.
Производство - источник экономических благ. Факторы 
производства.Трудоваядеятельность.Производительностьтруда. 
Разделениетруда.
Предпринимательство.  Виды  и  формы  предпринимательской 
деятельности.Обмен.  Деньги  и  их  функции.  Торговля  и  её  формы. 
Рыночная 
экономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие.Невиди
маярукарынка. Многообразиерынков.
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Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как 
повыситьэффективностьпроизводства.
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 
безработица.Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,креди
тныесоюзы, участникифондовогорынка).Услугифинансовыхпосредников.
Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации.
Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платёжнаякар
та,денежныепереводы,обменвалюты).Дистанционноебанковскоеобслуживан
ие.Страховыеуслуги.Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг.Экономическ
иефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.Потребительскието
варыитоварыдлительногопользования.Источникидоходовирасходовсемьи.Се
мейныйбюджет.Личныйфинансовыйплан.Способыиформысбережений.
Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударс
тва.Государственныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-
кредитнаяполитикаРоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапоразви
тиюконкуренции.

Человеквмирек
ультуры

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформировани
еличности.Современнаямолодёжнаякультура.
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки 
вразвитииобщества.
Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременном
обществе.Образованиев РоссийскойФедерации.
Самообразование.
Политика в сфере культуры и образования в Российской 
Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. 
Свободасовестиисвободавероисповедания.Национальныеимировыерелиги
и.РелигииирелигиозныеобъединениявРоссийскойФедерации.
Чтотакоеискусство. Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества.
Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.
Информационнаякультураиинформационнаябезопасность.Правилабезопасног
о поведениявсетиИнтернет.

Содержаниеобучения в9классепредставленовтаблице:

Человек 
в
политическом
измерении.

Политика  и  политическая  власть.  Государство  -  политическая 
организацияобщества.Признакигосударства.Внутренняя 
ивнешняяполитика.
Форма  государства.  Монархия  и  республика  -  основные  формы 
правления.Унитарноеифедеративноегосударственно-территориальное 
устройство.
Политическийрежимиеговиды.
Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоео
бщество.
Участие  граждан  в  политике.  Выборы,  референдум.  Политические 
партии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-
политическиеорганизации.

Гражданини Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия -
государство. демократическоефедеративноеправовоегосударствос  республиканской

формой правления. Россия - социальное государство. Основные
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направленияиприоритетысоциальнойполитикироссийскогогосударства.
Россия-светскоегосударство.
Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственной

власти  в  Российской  Федерации.  Президент  -  глава  государства 
РоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобраниеРоссийскойФедерации:Государ
ственнаяДумаиСоветФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации. 
Судебная  система  в  Российской  Федерации. 
КонституционныйСудРоссийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийскойФеде
рации.
Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедера
ции.
Государственно-
территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФед
ерации:республика,край,область,городфедеральногозначения,автономнаяобл
асть,автономныйокруг.КонституционныйстатуссубъектовРоссийскойФедера
ции.
Местноесамоуправление.
КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина.

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь
конституционных прав,свобод иобязанностей гражданина 
РоссийскойФедерации.

Человеквсистеме Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейи
социальных групп.
отношений Социальнаямобильность.

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнабор
подростка.
Социализацияличности.
Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.
Основныероличленовсемьи.
Этносинация.Россия-многонациональноегосударство.Этносыинациив
диалоге культур. Социальная политика Российского государства.
Социальныеконфликтыипутиихразрешения.Отклоняющеесяповедение.
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Профилактиканегативных отклоненийповедения.Социальнаяиличная
значимостьздоровогообразажизни.

Человекв Информационное общество. Сущность, причины, проявления и
современном последствияглобализации,еёпротиворечия.Глобальныепроблемыи
изменяющемся возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её
мире улучшения.

Молодёжь  -  активный участникобщественной  жизни.  Волонтёрское
движение.
Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера.
Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообраза
жизни.Модаиспорт.Современныеформысвязиикоммуникации:какони
изменилимир.Особенностиобщенияввиртуальномпространстве.
Перспективы развитияобщества.

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию.

Личностныерезультатыизученияобществознаниявоплощаюттрадиционныероссийски

е  социокультурные  идуховно-нравственные  ценности,  принятые  в  общественормы 
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поведения,  отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться  ими  в  жизни, 

вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственныхрешений.Онидостигаютсяве

динствеучебнойивоспитательнойдеятельностивпроцессеразвитияу
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обучающихся  установки  на  решение  практических  задач  социальной  направленности 

иопытаконструктивногосоциальногоповеденияпоосновнымнаправлениямвоспитательнойд

еятельности,втом числев части:

1) гражданского  воспитания:готовностьквыполнению  обязанностей  гражданина 

иреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей,активноеучас

тие  вжизнисемьи,  образовательнойорганизации,местногосообщества,родного  края, 

страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, пониманиероли различных 

социальных  институтов  в  жизни  человека,  представление  об 

основныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежлич

ностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,представлениеос

пособахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсозидательной 

деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи;  активноеучастиев 

самоуправлении;готовностькучастию вгуманитарнойдеятельности;

2) патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности 

вполикультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к 

познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России,ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту,технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа,  уважение  к 

символамРоссии,государственнымпраздникам,историческому,природномунаследиюипамя

тникам,традициямразныхнародов,проживающих в роднойстране;

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

вситуацияхнравственноговыбора,готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетомосознания 

последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков;  свобода 

иответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства;

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

итворчеству  своего  и  других  народов,  понимание  эмоционального  воздействия 

искусства,осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамов

ыражения,  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства, 

этническихкультурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разныхвидахискусства;

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия:  осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью 

иустановканаздоровыйобразжизни,осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(уп

отреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадля



187

физическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибез

опасногоповедениявинтернет-

среде,способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,инфор

мационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальн

ейшиецели,умение  приниматьсебяидругих,не 

осуждая,сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогоже

правадругогочеловека;

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

задач(врамкахсемьи,образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальн

ой направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять 

такого  рода  деятельность,  интерес  к  практическому  изучению  профессий 

итрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознания;осоз

наниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональной 

деятельности  и  развитие  необходимых  умений  для  этого,  уважение 

ктрудуирезультатамтрудовойдеятельности,осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной

траекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересов 

ипотребностей;

7) экологическоговоспитания:ориентацияна 

применениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающе

йсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпоследствийсвоихдействийдля 

окружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарак

тераэкологических  проблем  и  путей  их  решения;  активное  неприятие  действий, 

приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в 

условияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред,готовностькучастиювп

рактическойдеятельности экологическойнаправленности;

8) ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности  на  современную 

системунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыио

бщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениеязыковой  и 

читательской культурой как  средством познания  мира,  овладение  основныминавыками 

исследовательской  деятельности,  установка  на  осмысление  опыта, 

наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоик

оллективногоблагополучия.

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяус

ловиямсоциальнойиприроднойсреды:
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– освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответству

ющихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного
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поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамкахсоциального 

взаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;

– способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытост

ьопытуизнаниям других;

– способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,открытостьопытуизнаниямдру

гих,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчи

слеумениеучитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместной 

деятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;

– навык  выявления  и  связывания  образов,  способность  формирования  новых 

знаний,в  том  числе  способность  формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об 

объектах  иявлениях,  в  том  числе  ранее  неизвестных,  осознавать  дефицит 

собственных знанийикомпетентностей,планироватьсвоеразвитие;

– умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполн

ять  операции  в  соответствии  с  определением  и  простейшими 

свойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиего

свойства  при  решении  задач  (далее  -  оперировать  понятиями),  а  также 

оперироватьтерминамиипредставлениямивобласти 

концепцииустойчивогоразвития;

– умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;

– умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийце

лейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий;

– способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящие 

изменения  и  их  последствия,  воспринимать  стрессовую  ситуациюкак 

вызов,требующийконтрмер;

– оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые  решения  и 

действия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьна

ходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиега

рантийуспеха.

В результате  изучения обществознания на  уровне основного общего образования 

уобучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальные

учебныедействия,совместнаядеятельность.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  действия 

какчасть познавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
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– выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийи
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процессов;

– устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основанияд

ляихобобщенияисравнения,критерии проводимого анализа;

– сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматривае

мыхфактах,данныхинаблюдениях;

– предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и  противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадач

и;

– выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явлений  и  процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозакл

юченийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;

– самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучетомсамостоятельн

овыделенныхкритериев).

– осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг.

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействияк

ак частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

– использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулировать 

вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеид

анное;

– формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;

– проводитьпо  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование 

поустановлению особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных связей 

изависимостейобъектовмеждусобой;

– оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследов

ания;

– самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам 

проведенногонаблюдения,исследования,владетьинструментамиоценкидостовернос

типолученныхвыводовиобобщений;

– прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия 

в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  предположения 

обихразвитиивновыхусловияхиконтекстах.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  работать  с 
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информациейкак часть познавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

– применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе
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информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

изаданныхкритериев;

– выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразлич

ныхвидовиформпредставления;

– находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту 

жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках;

– самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации;оценивать 

надежность  информации  по  критериям,  предложенным 

педагогическимработникомилисформулированнымсамостоятельно;эффективнозап

оминатьисистематизироватьинформацию.

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникат

ивныхуниверсальныхучебныхдействий:

– восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииу

словиямиобщения;

– выражать  себя  (свою  точку  зрения)  в  устных  и  письменных  текстах; 

распознаватьневербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных 

знаков,  знать  ираспознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать 

конфликты, вестипереговоры;

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения;

– в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой 

темыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательн

остиобщения;

– сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьра

зличиеисходствопозиций;

– публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта;самостоятел

ьновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и 

письменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов.

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирег

улятивныхуниверсальныхучебных действий:

– выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях;ориентироватьсявр

азличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,пр

инятиерешенийвгруппе);

– самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбирать
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способрешенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможнос

тей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений;

– составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректи

роватьпредложенныйалгоритмсучетомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте

;

– делатьвыборибратьответственностьзарешение.

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,эмоциональног

оинтеллектакакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

– владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии;  давать 

адекватнуюоценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидетьтрудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  учебной  задачи, 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;

– объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности, 

даватьоценкуприобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситу

ации;

– вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств, 

изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствиерезультатацелииусловиям;

– различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлять

ианализировать причиныэмоций;

– ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;

– регулироватьспособвыраженияэмоций;осознанноотноситьсякдругомучеловеку,  его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого;принимать 

себяидругих,неосуждая;открытостьсебеидругим.

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:

– понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы 

прирешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягруппов

ыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;

– приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижен

ию:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и 

результатсовместнойработы;

– уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнят

ьпоручения,подчиняться;

– планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочт

енийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределять
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задачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,о

бменмнений,“мозговыештурмы”ииные);

– выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлен

июикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;

– оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезульт

атысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,раздел

ять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к  предоставлению 

отчетапередгруппой.

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознаниюнауровнеосновногооб

щегообразованиядолжныобеспечивать:

1) освоение и применение с  опорой на алгоритм учебных действий системы знаний 

осоциальныхсвойствахчеловека,  особенностяхеговзаимодействия  с  другими 

людьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута;характерныхчертахобщества;со

держанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения,включая 

правовые  нормы,  регулирующие  типичные  для  несовершеннолетнего 

ичленовегосемьиобщественныеотношения(втомчисленормыгражданского,трудовогоисеме

йногоправа,основыналоговогозаконодательства);процессахиявленияхвэкономической, 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основахконституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе 

гражданина  Российской  Федерации  (в  том  числе  несовершеннолетнего);системе 

образования в  Российской Федерации;  основах государственной бюджетной иденежно-

кредитной,  социальной  политики,  политики  в  сфере  культуры  и 

образования,противодействиикоррупциивРоссийскойФедерации,обеспечениибезопасност

иличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма;

2) умениехарактеризоватьпоалгоритму,сиспользованиемключевыхсловтрадиционные

российскиедуховно-

нравственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,семья,с

озидательныйтруд,служениеОтечеству,нормыморалиинравственности,гуманизм,милосерд

ие,справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственностьистории нашейРодины);государство каксоциальныйинститут;

3) умение  с  использованием  различных  источников  приводить  примеры  (в  том 

числемоделировать  ситуации)  деятельности  людей,  социальных  объектов,  явлений, 

процессовопределенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных 

элементовипроявленийосновныхфункций;разноготипасоциальныхотношений;ситуаций,
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регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвязанныхсправонарушения

ми  и  наступлением  юридической  ответственности;  связи 

политическихпотрясенийисоциально-экономическогокризисавгосударстве;

4) умениепообразцуклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсу

щественныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякр

азличнымсферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефунк

ции;

5) умение  после  предварительного  анализа  сравнивать  деятельность  людей, 

социальныеобъекты,  явления,  процессы  в  различных  сферах  общественной  жизни,  их 

элементы иосновныефункции;

6) умениепослепредварительногоанализаи(или)пообразцу,поалгоритмуустанавливать 

взаимосвязи  социальных  объектов,  явлений,  процессов  в  различных 

сферахобщественнойжизни,ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаимодействияобще

стваиприроды,человекаиобщества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства;связ

иполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве;

7) умение  использовать  полученные  знания  для  объяснения  сущности, 

взаимосвязейявлений,  процессов  социальной  действительности;  роли  информации  и 

информационныхтехнологийвсовременноммире;социальнойиличнойзначимостиздорового

образажизни,ролинепрерывногообразования,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячелов

екаиобщества;необходимостиправомерногоналоговогоповедения,противодействиякорруп

ции;проведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики  “сдерживания”;  для 

осмысления  личного  социального  опыта  при 

исполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей;

8) умениесопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоц

иальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинормсвоео

тношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности;

9) умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи, 

отражающие  выполнение  типичных  для  несовершеннолетнего  социальных 

ролей,типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в 

томчислепроцессыформирования,накопленияиинвестированиясбережений;

10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,позволяющим 

воспринимать,  понимать  и  интерпретировать  смысл  текстов  разных  типов,жанров, 

назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач,  в  том  числе  извлечений 

изКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов;умение
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составлятьнаихосновеплан,преобразовыватьподруководствомучителятекстовуюинформац

ию в модели (таблицу, диаграмму,схему) ипреобразовывать предложенныемоделивтекст;

11) овладениеприемамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графиче

ской,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников  (в  том 

числе  учебных  материалов)  и  публикаций  СМИ  с  соблюдением 

правилинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет;

12) умениепообразцу,поалгоритмуанализировать,обобщать,систематизировать,конкрет

изироватьиоцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаци

йСМИ,соотноситьеессобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповеден

иячеловека,личнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулирова

ть выводы,подкрепляяихаргументами;

13) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойг

рамотности,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальнои  в  группе) 

деятельности,  в  повседневной  жизни  для  реализации  и  защиты  прав  человека 

игражданина,  прав  потребителя  (в  том  числе  потребителя  финансовых  услуг)  и 

осознанноговыполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего 

хозяйства;составления  личного  финансового  плана;  для  выбора  профессии  и  оценки 

собственныхперспективвпрофессиональнойсфере;атакжеопытапубличногопредставленияр

езультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиауд

иторииирегламентом;

14) приобретение  опыта  самостоятельногоиподруководствомучителя 

заполненияформы(втомчислеэлектронной)исоставленияпростейшихдокументов(заявления

,обращения,декларации,доверенности,личногофинансового плана,резюме);

15) приобретениеопытаосуществлениясовместнойдеятельности,включаявзаимодейств

иеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежности  на  основе 

национальных  ценностей  современного  российского  общества:гуманистических 

идемократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  международами,  людьми 

разных культур; осознание ценности культуры итрадиций народовРоссии.

Кконцуобученияв6классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты по 

отдельнымтемампрограммы пообществознанию:

Человекиегосоциальноеокружение:

– осваиватьподруководствомпедагогаиприменятьзнанияосоциальныхсвойствах
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человека,  формировании  личности,  деятельности  человека  и  её  видах, 

образовании,правахиобязанностяхучащихся,общениииегоправилах,особенностяхвз

аимодействиячеловекасдругимилюдьми;

– характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценностинапримерахсемьи,семейныхтрадиций;характеризоватьпосле

предварительногоанализа  основные  потребности  человека,  показывать  их 

индивидуальный 

характер;особенностиличностногостановленияисоциальнойпозициилюдейсогранич

енными  возможностями  здоровья;  деятельностьчеловека;  образование 

иегозначениедлячеловекаиобщества;

– приводитьнаосновевизуальногоматериалапримерыдеятельностилюдей,еёразличных

мотивовиособенностейвсовременныхусловиях;положениячеловекав  группе; 

конфликтных  ситуаций  в  малой  группе  и  конструктивных 

разрешенийконфликтов;проявленийлидерства,соперничестваисотрудничествалюде

йвгруппах;

– классифицироватьпослепредварительногоанализапоразнымпризнакамвидыдеятель

ностичеловека,потребностилюдей;

– сравнивать  по  опорной  схеме  понятия  “индивид”,  “индивидуальность”, 

“личность”;свойствачеловекаиживотных;видыдеятельности (игра,труд,учение);

– устанавливатьиобъяснятьспомощьюпедагогавзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;цел

ей,способовирезультатовдеятельности,целей исредствобщения;

– использоватьсопоройнаисточникинформацииполученныезнаниядляобъяснения 

сущности общения как социального явления,  познания человеком мираи самого 

себя  как  вида  деятельности,  роли  непрерывного  образования,  значенияличного 

социального опыта при осуществлении образовательной деятельности иобщенияв 

школе, семье, группе сверстников;

– определять с опорой на обществоведческие знания иличныйсоциальный опытсвоё 

отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к 

различнымспособамвыраженияличнойиндивидуальности,кразличнымформамнефор

мального общенияподростков;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  познавательные  и 

практическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося,отражающиеособенн

остиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими;

– овладевать  смысловым  чтением  текстов  обществоведческой  тематики,  в  том 

числеизвлечений из Закона “Об образовании в Российской Федерации”; составлять 
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попредложенномуобразцунаихосновеплан,преобразовыватьспомощьюпедагога
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текстовуюинформациювтаблицу,схему;

– искать  и  извлекать  под  руководством педагога  информацию о  связи  поколений 

внашемобществе,обособенностяхподростковоговозраста,оправахиобязанностяхуча

щегосяизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебных  материалов)  и 

публикаций  СМИ  с  соблюдением  правил 

информационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет;

– анализировать,  обобщать,  систематизировать,  оценивать  социальную 

информациюо  человеке  и  его  социальном  окружении  из  адаптированных 

источников (в томчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ;

– оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  в  ходе  общения, 

вситуациях  взаимодействия  с  людьми  с  ограниченными  возможностями 

здоровья;оцениватьсвоёотношениекучёбе как важномувидудеятельности;

– приобретать  опыт  использования  полученных  знаний  в  практической 

деятельности,в  повседневной  жизни  для  выстраивания  отношений  с 

представителями старшихпоколений,  со  сверстниками и  младшими по возрасту, 

активного участия в жизнишколыикласса;

– приобретать  опыт  совместной  деятельности,  включая  взаимодействие  с 

людьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаоснов

егуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.

Общество,вкотороммыживем:

– осваивать  под  руководством  педагога  и  применять  знания  об  обществе  и 

природе,положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической 

жизниобщества;явленияхвполитическойжизниобщества,онародахРоссии,огосударс

твеннойвластивРоссийскойФедерации;культуреидуховнойжизни;типахобщества, 

глобальных проблемах;

– характеризовать  с  опорой  на  план  устройство  общества,  российское 

государство,высшие  органы  государственной  власти  в  Российской  Федерации, 

традиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности,особенностиинформационногообщества;

– приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей 

вобществе,видовэкономическойдеятельности,глобальныхпроблем;классифицирова

тьспомощьюпедагогасоциальныеобщностиигруппы;сравниватьпослепредварительн

огоанализасоциальныеобщностиигруппы,положениевобществе 

различныхлюдей;различныеформыхозяйствования;

– устанавливатьподруководствомпедагогавзаимодействияобществаиприроды,
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человекаиобщества,деятельностиосновныхучастниковэкономики;

– использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество 

иобщества  на  природу  сущностии  взаимосвязей  явлений,  процессов 

социальнойдействительности;

– определять с  опорой на обществоведческие знания,  факты общественной жизни 

иличный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека 

иприроды,сохранениюдуховныхценностейроссийского народа;

– решать,  опираясь  на  алгоритм  учебных  действий,  познавательные  и 

практическиезадачи  (в  том  числе  задачи,  отражающие  возможности  юного 

гражданина внестисвойвклад в решениеэкологическойпроблемы);

– овладевать  смысловым  чтением  текстов  обществоведческой  тематики, 

касающихсяотношений  человека  и  природы,  устройства  общественной  жизни, 

основных сфержизниобщества;

– извлекать  с  помощью  педагога  информацию  из  разных  источников  о  человеке 

иобществе,включаяинформациюо народахРоссии;

– анализировать,  обобщать,  систематизировать,  оценивать  социальную 

информацию,включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в  том  числеучебных  материалов)  и  публикаций  в  СМИ;  используя 

обществоведческие знания,формулироватьвыводы;

– оцениватьпослепредварительногоанализасобственныепоступкииповедениедругихл

юдейсточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества;

– использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактиче

скойдеятельности,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчи

слепотребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,вкотороммыжи

вём;

– осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с  людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаимопоним

ания  между  людьми  разных  культур;  осознавать  ценность  культуры 

итрадицийнародов России.

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммы пообществознанию:

Социальныеценностиинормы:

– осваивать  с  помощью  педагога  и  применять  знания  осоциальных  ценностях; 

осодержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения;



202

– характеризоватьсопоройнаплантрадиционныероссийскиедуховно-нравственные 

ценности  (в  том  числе  защита  человеческой  жизни,  прав  и 

свободчеловека,гуманизм,милосердие);моральныенормыиихрольвжизниобщества;

– приводитьпримерысопоройнаисточникинформациигражданственностиипатриотизм

а;  ситуаций  морального  выбора;  ситуаций,  регулируемых 

различнымивидамисоциальныхнорм;

– классифицироватьпослепредварительногоанализасоциальныенормы,ихсущественн

ыепризнакииэлементы;

– сравниватьпослепредварительногоанализаотдельныевидысоциальныхнорм;

– объяснятьспомощьюпедагогавлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека;

– использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностисоциальныхнорм;определя

ть  с  опорой  на  обществоведческие  знания  факты  общественной  жизни 

иличныйсоциальныйопыт,своёотношениекявлениямсоциальнойдействительности  с 

точки  зрения  социальных  ценностей;  к  социальным  нормам 

какрегуляторамобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе;

– решать,  опираясь  на  алгоритм  учебных  действий,  познавательные  и 

практическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнормкакрегуляторовобществ

еннойжизнииповедениячеловека;

– овладевать  смысловым  чтением  текстов  обществоведческой  тематики, 

касающихсягуманизма,гражданственности,патриотизма;

– извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах 

инормахморали, проблемеморальноговыбора;

– анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьспомощьюпедагогасоциальн

ую  информацию  из  адаптированных  источников  (в  том  числе 

учебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниямиомо

ральномиправовомрегулированииповедениячеловека;

– оценивать  собственные  поступки,  поведение  людей  с  точки  зрения  их 

соответствиянормамморали;

– использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни;заполнят

ь  с  опорой  на  образец  форму  (в  том  числе  электронную)  и 

составлятьпростейшийдокумент(заявление);

– осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с  людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаоснов

егуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.

Человеккакучастникправовыхотношений:
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– осваиватьспомощьюпедагогаиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениик

аксоциальномиюридическомявлении;правовыхнормах,регулирующихтипичныедля

несовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественные отношения; правовом статусе 

гражданина  Российской  Федерации  (втом  числе  несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности иобщества;

– характеризовать  с  опорой  на  план  право,  как  регулятор  общественных 

отношений,конституционные  права  и  обязанности  гражданина  Российской 

Федерации, праваребёнкавРоссийскойФедерации;

– приводитьспомощьюпедагогапримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникают

правоотношения,иситуации,связанныесправонарушениямиинаступлениемюридиче

скойответственности;способызащитыправребёнкавРоссийскойФедерации;примеры

,поясняющиеопасностьправонарушенийдляличностииобщества;

– классифицироватьнормыправа,выделяясущественныепризнаки;сравниватьпроступо

к  и  преступление,  дееспособность  малолетних  в  возрасте  от  6  до  14  лет 

инесовершеннолетнихввозрастеот14до18лет;

– объяснять  с  помощью  педагога  взаимосвязи,включая  взаимодействия 

гражданинаигосударства,междуправовымповедениемикультуройличности;междуос

обенностямидееспособностинесовершеннолетнегоиегоюридическойответственност

ью;

– использовать  полученные  знания  для  объяснения  сущности  права,  роли  права 

вобществе,необходимостиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеи 

противодействие  коррупции,  различий  между  правомерным  и 

противоправнымповедением,  проступком  и  преступлением;  для  осмысления 

личного 

социальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхро

лей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганизации);

– определять с  опорой на обществоведческие знания,  факты общественной жизни 

иличный  социальный  опыт  своё  отношение  к  роли  правовых  норм  как 

регуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  познавательные  и 

практическиезадачи,отражающиедействиеправовыхнормкакрегуляторовобществен

нойжизнииповедениячеловека,анализироватьжизненныеситуациииприниматьреше

ния,связанныесисполнениемтипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей(чл

енасемьи,учащегося,членаученическойобщественной
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организации);

– овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинфор

мациюизфрагментовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправо

выхактов,изпредложенныхпедагогическимработникомисточников  о  правах  и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свободчеловека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах ихзащиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию втаблицу,схему;

– искать  и  извлекать  под  руководством  педагога  информацию  о  сущности  права 

изначении  правовых  норм,  о  правовой  культуре,  о  гарантиях  и  защите  прав  и 

свободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,выявлятьсоответствующиефак

ты  из  разных  адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов) 

ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевс

етиИнтернет;

– анализировать,  обобщать,  систематизировать,  оценивать  социальную 

информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикацийСМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниямиоправовомрегулированиипо

ведения  человека,  личным  социальным  опытом;  используя 

обществоведческиезнания,формулировать 

спомощьюпедагогавыводы,подкрепляяихаргументами;

– оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  с  точки  зрения 

ихсоответствияправовымнормам:выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискусси

и;

– использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормахвпрактическойдеятельност

и(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседнев

нойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей(дляреализациииза

щитыправчеловекаигражданина,правпотребителя,выборапрофессиииоценкисобстве

нныхперспективвпрофессиональной сфере с учётом приобретённых представлений 

о  профессиях 

всфереправа,включаядеятельностьправоохранительныхорганов);публичнопредстав

лятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включая 

проектную  деятельность),  в  соответствии  с  темой  и  ситуацией 

общения,особенностямиаудиторииирегламентом;

– заполнять  по  образцу  форму  (в  том  числе  электронную)  и  составлять 

простейшийдокумент приполучениипаспортагражданинаРоссийской Федерации;

– осуществлять совместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьми другой
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культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидем

ократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразны

х культур.

Основыроссийскогоправа:

– осваивать  с  помощью  педагога  и  применять  знания  оКонституции 

РоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактах,содержанииизначениипр

авовых  норм,  об  отраслях  права,  о  правовых  нормах,  регулирующих 

типичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения(вгра

жданском,трудовомисемейном,административном,уголовномправе);озащите  прав 

несовершеннолетних;  о  юридической  ответственности  (гражданско-правовой, 

дисциплинарной,  административной,  уголовной);  о  правоохранительныхорганах; 

об  обеспечении  безопасности  личности,  общества  и  государства,  в 

томчислеоттерроризма иэкстремизма;

– характеризоватьприпомощидополнительнойвизуальнойопорырольКонституцииРос

сийскойФедерациивсистемероссийскогоправа;правоохранительныхоргановвзащите

правопорядка,обеспечениисоциальнойстабильностиисправедливости;гражданско-

правовыеотношения,сущностьсемейных  правоотношений;  способы  защиты 

интересов  и  прав  детей,  оставшихсябез  попечения  родителей;  содержание 

трудового договора, виды правонарушений ивидынаказаний;

– приводить  примеры  с  опорой  на  источник  информации  законов  и 

подзаконныхактов  и  моделировать  ситуации,  регулируемые  нормами 

гражданского, 

трудового,семейного,административногоиуголовногоправа,втомчислесвязанныесп

рименениемсанкцийзасовершённыеправонарушения;

– классифицироватьпослепредварительногоанализапоразнымпризнакамвидынормати

вныхправовыхактов,видыправонарушенийиюридическойответственностипоотрасля

мправа(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации);

– сравнивать  после  предварительного  анализа  (в  том  числе  устанавливать 

основаниядлясравнения)сферырегулированияразличныхотраслейправа(гражданско

го,трудового,семейного,административногоиуголовного),праваиобязанностиработн

икаиработодателя,имущественныеиличныенеимущественныеотношения;

– объяснятьсопорой  на  алгоритм  учебных  действий  взаимосвязи  прав  и
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обязанностейработникаиработодателя,правиобязанностейчленовсемьи;традиционн

ых российских ценностей иличных неимущественных отношенийвсемье;

– использовать  полученные  знания  об  отраслях  права  в  решении  учебных  задач: 

дляобъяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособности;значен

ия  семьи  в  жизни  человека,  общества  и  государства;  социальной  опасности 

инеприемлемости  уголовных  и  административных  правонарушений, 

экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимостипротивостоятьим;

– определятьсвоёотношениекзащитеправучастниковтрудовыхотношенийсопорой  на 

знания  в  области  трудового  права,  к  правонарушениям, 

формулироватьаргументированныевыводыонедопустимостинарушения 

правовыхнорм;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  познавательные  и 

практическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодействия,регулируемыенормамиг

ражданского,трудового, семейного,административногои уголовногоправа;

– овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинфор

мацию  из  фрагментов  нормативных  правовых  актов  (Гражданский 

кодексРоссийскойФедерации,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,Трудовойкод

ексРоссийскойФедерации,КодексРоссийскойФедерацииобадминистративных 

правонарушениях,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации),из  предложенных 

учителем  источников  о  правовых  нормах,  правоотношениях 

испецификеихрегулирования,преобразовыватьспомощьюпедагогатекстовуюинфор

мациювтаблицу,схему;

– искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского,трудового,

семейного,административногоиуголовногоправа:выявлятьсоответствующиефактыи

зразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебных материалов) и публикаций 

СМИ  с  соблюдением  правил 

информационнойбезопасностиприработевсетиИнтернетсопоройнаалгоритмучебны

хдействий;

– анализировать,  обобщать,  систематизировать,  оценивать  социальную 

информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикацийСМИ,  соотносить  её  с  собственными  знаниями  об  отраслях  права 

(гражданского,трудового,семейного,административного  и  уголовного)  и  личным 

социальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,по

дкрепляяихаргументамиспомощьюпедагога,оприменениисанкцийзасовершённыепр

авонарушения,оюридическойответственностинесовершеннолетних;
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– оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  с  точки  зрения 

ихсоответствия нормам гражданского,  трудового,  семейного,  административного 

иуголовногоправа;

– использовать  полученные  знания  о  нормах  гражданского,  трудового, 

семейного,административногоиуголовногоправавпрактическойдеятельности,вповсе

дневнойжизнидляосознанноговыполненияобязанностей,правомерногоповедения, 

реализации  и  защиты  своих  прав;  публично  представлять 

результатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектнуюдея

тельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирег

ламентом;

– заполнять  по  образцу  форму  (в  том  числе  электронную)  и  составлять 

простейшийдокумент (заявлениеоприёменаработу);

– осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с  людьми 

другойкультуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности,  на  основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидем

ократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразны

х культур.

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммы пообществознанию:

Человеквэкономическихотношениях:

– осваивать  под  руководством  педагога  и  применять  знания  об  экономической 

жизниобщества,еёосновныхпроявлениях,экономическихсистемах,собственности,ме

ханизме  рыночного  регулирования  экономики,  финансовых  отношениях, 

ролигосударства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной 

иденежно-кредитной  политики,  о  влиянии  государственной  политики  на 

развитиеконкуренции;

– характеризоватьпослепредварительногоанализаспособыкоординациихозяйственной

жизнивразличныхэкономическихсистемах;объектыспросаипредложениянарынкетр

удаифинансовомрынке;функцииденег;

– приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыспособовповышенияэффективн

остипроизводства;деятельностиипроявленияосновныхфункцийразличныхфинансов

ыхпосредников;использованияспособовповышенияэффективностипроизводства;

– классифицировать  после  предварительного  анализа  механизмы 

государственногорегулированияэкономики;
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– сравнивать  по  алгоритму  различные  способы  хозяйствования;  объяснять  с 

опоройнаисточникинформациисвязиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисов вгосударстве;

– использоватьполученныезнаниядляобъясненияспомощьюпедагогапричиндостижен

ия(недостижения)результатовэкономическойдеятельности;дляобъясненияосновных

механизмовгосударственногорегулированияэкономики,государственной  политики 

поразвитию  конкуренции,  социально-

экономическойролиифункцийпредпринимательства,причинипоследствийбезработи

цы,необходимостиправомерногоналогового поведения;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  познавательные  и 

практическиезадачи,связанныесосуществлениемэкономическихдействий,наосновер

ациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспользованиемразличныхс

пособовповышенияэффективностипроизводства;отражающиетипичныеситуацииис

оциальныевзаимодействиявсфереэкономическойдеятельности;отражающиепроцесс

ы;

– овладевать  смысловым  чтением,  преобразовывать  с  помощью  педагога 

текстовуюэкономическую  информацию  в  модели  (таблица,  схема,  график  и 

другое),  в 

томчислеосвободныхиэкономическихблагах,овидахиформахпредпринимательскойд

еятельности,экономическихисоциальныхпоследствияхбезработицы;

– извлекать  информацию  из  адаптированных  источников,  публикаций  СМИ  и 

сетиИнтернетотенденцияхразвитияэкономикивнашейстране,оборьбесразличными 

формами финансового мошенничества, используя алгоритм учебныхдействий;

– анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоценива

тьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипуб

ликацийСМИ,  соотносить  её  с  личным  социальным  опытом;  используя 

обществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляя их аргументами;

– оценивать  с  опорой  на  источник  информации  собственные  поступки  и 

поступкидругихлюдейс  точки  зрения  ихэкономическойрациональности 

(сложившиесямодели  поведения  производителей  и  потребителей;  граждан, 

защищающихсвоиэкономическиеинтересы;

– практикиосуществленияэкономическихдействийнаосноверациональноговыборавус

ловияхограниченныхресурсов;использованияразличныхспособов
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повышения  эффективности  производства,  распределения  семейных  ресурсов, 

дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств,применениянедобросов

естныхпрактик);

– приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,впр

актическойдеятельностииповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнегохоз

яйства,структурысемейногобюджета;составленияличногофинансовогоплана;длявы

борапрофессиииоценкисобственныхперспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм  сбережений;  для  реализации 

изащитыправпотребителя(втомчислефинансовыхуслуг),осознанноговыполнения 

гражданских  обязанностей,  выбора  профессии  и  оценки 

собственныхперспективвпрофессиональной сфере;

– приобретатьопытсоставлениясопоройнаобразецпростейшихдокументов(личныйфи

нансовыйплан, заявление,резюме);

– осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с  людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наоснов

егуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.

Человеквмирекультуры:

– осваиватьспомощьюпедагогаиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвдуховнойжиз

ниобщества,онаукеиобразовании,системеобразованиявРоссийской  Федерации,  о 

религии,  мировых  религиях,  об  искусстве  и  его  видах; 

обинформациикакважномресурсесовременногообщества;

– характеризоватьпопланудуховно-нравственныеценностинашегообщества,искусство 

как  сферу  деятельности,  информационную  культуру  и 

информационнуюбезопасность;

– приводитьпримерысопоройнаисточникинформацииполитикироссийскогогосударст

вавсферекультурыиобразования;влиянияобразованиянасоциализациюличности;пра

вилинформационнойбезопасности;

– классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы 

ивидыкультуры;

– сравниватьпослепредварительногоанализаформыкультуры,естественныеисоциальн

о-гуманитарныенауки,видыискусств;

– объяснять,  используя  опорную схему,  взаимосвязь  развития  духовной культуры 

иформирования личности,взаимовлияниенаукииобразования;

– использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования;

– определятьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведческие
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знания факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре 

иинформационнойбезопасности,правиламбезопасногоповедениявсетиИнтернет;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  познавательные  и 

практическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры;

– овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощьюпедагога в 

модели  (таблицу,  диаграмму,  схему)  и  преобразовывать  предложенныемоделив 

текстпообразцу;

– осуществлять  под  руководством  педагога  поиск  информации  об 

ответственностисовременныхучёных,  орелигиозных  объединениях  в  Российской 

Федерации, 

оролиискусствавжизничеловекаиобщества,овидахмошенничествавсетиИнтернет 

вразных источниках информации;

– анализировать,  систематизировать,  критически  оценивать  и  обобщать 

социальнуюинформацию,представленнуювразныхформах(описательную,графическ

ую,аудиовизуальную),приизучениикультуры,наукии образования;

– оцениватьпослепредварительногоанализасобственныепоступки,поведениелюдейвд

уховной сфережизниобщества;

– использовать  полученные  знания  для  публичного  представления  результатов 

своейдеятельностивсфередуховнойкультурывсоответствиисособенностямиаудитор

ииирегламентом;

– приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностей 

разныхкультур,национальныхирелигиозныхценностей.

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммы пообществознанию:

Человеквполитическомизмерении:

– осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках 

иформе,внутреннейивнешнейполитике,одемократииидемократическихценностях,о

конституционномстатусегражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражда

нвполитике,выборахиреферендуме,ополитическихпартиях;

– характеризовать,опираясьнапланилиалгоритм,государствокаксоциальныйинститут;

принципыипризнакидемократии,демократическиеценности;рольгосударства 

вобществе наосновеего функций; правовоегосударство;

– приводить  с  опорой  на  источник  информации  примеры  государств  с 

различнымиформамиправления,государственно-
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территориальногоустройстваиполитическим
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режимом;реализациифункцийгосударстванапримеревнутреннейивнешнейполитики

России;политическихпартийииныхобщественныхобъединенийграждан;

– законногоучастиягражданвполитике;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическогокризиса вгосударстве;

– классифицировать  с  опорой  на  план  после  предварительного  анализа 

современныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформыгосударства;типыпол

итическихпартий;типыобщественно-политических организаций;

– сравниватьпослепредварительногоанализаполитическуювластьсдругимивидами 

власти в обществе; демократические и недемократические политическиережимы, 

унитарное  и  федеративное  территориально-государственное 

устройство,монархиюиреспублику,политическуюпартиюиобщественно-

политическоедвижение,выборыиреферендум;

– объяснять  с  опорой  на  источник  информации  взаимосвязи  в  отношениях 

междучеловеком,  обществом  и  государством;  между  правами  человека  и 

гражданина  иобязанностямиграждан,связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисов вгосударстве;

– использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвла

сти,значенияполитическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправ

овогогосударстваигражданскогообщества;дляосмысленияличногосоциальногоопыт

априисполнениисоциальнойролигражданина;  о  роли  информации  и 

информационных  технологий  в 

современноммиредляобъясненияролиСМИвсовременномобществеигосударстве;

– объяснятьсопоройнаисточникинформациинеприемлемостьвсехформантиобществен

ного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей иправовыхнорм;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  в  рамках  изученного 

материалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодейст

виямеждусубъектамиполитики;выполнениесоциальныхролейизбирателя,членаполи

тическойпартии,участникаобщественно-политическогодвижения;

– овладевать  смысловым  чтением  фрагментов  Конституции  Российской 

Федерации,других  нормативных  правовых  актов,  учебных  и  иных  текстов 

обществоведческойтематики,связанныхсдеятельностьюсубъектовполитики,преобра

зовыватьспомощьюпедагогатекстовуюинформациювтаблицуилисхемуофункцияхго

сударства,политическихпартий, формахучастиягражданвполитике;
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– искатьиизвлекатьспомощьюпедагогаинформациюосущностиполитики,государстве 

и  его  роли  в  обществе:  выявлять  соответствующие  факты  из 

разныхадаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов)  и 

публикаций 

СМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет;

– конкретизироватьпослепредварительногоанализасоциальнуюинформациюоформах

участиягражданнашейстранывполитическойжизни,овыборахиреферендуме;

– оцениватьподруководствомпедагогаполитическуюдеятельностьразличныхсубъекто

в  политики  с  точки  зрения  учёта  в  ней  интересов  развития  общества, 

еёсоответствиягуманистическимидемократическимценностям:выражатьсвоюточкуз

рения,отвечатьнавопросы;

– использоватьполученныезнаниявпрактическойучебнойдеятельности,вповседневной

жизнидля  реализации  прав  гражданина  в 

политическойсфере;атакжевпубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельност

ивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом;

– осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с  людьми 

другойкультуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности,  на  основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидем

ократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьми 

разных  культур:  выполнять  учебные  задания  в  парах  и  группах, 

приниматьучастиевисследовательскихпроектах.

Гражданинигосударство:

– осваивать  с  помощью  педагога  и  применять  знания  об  основах 

конституционногострояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФедераци

и,государственно-территориальном  устройстве  Российской  Федерации, 

деятельностивысшихоргановвластииуправлениявРоссийскойФедерации;обосновны

хнаправленияхвнутреннейполитикиРоссийскойФедерации;

– характеризоватьсопоройнапланРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоег

осударствосреспубликанскойформойправления,каксоциальноегосударство,каксветс

коегосударство;статусиполномочияПрезидентаРоссийской  Федерации, 

особенности  формирования  и  функции 

ГосударственнойДумыиСоветаФедерации,ПравительстваРоссийскойФедерации;

– приводить  примеры  и  моделировать  с  помощью  педагога  ситуации  в 

политическойсфере  жизни  общества,  связанные  с  осуществлением  правомочий 

высших 
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органовгосударственнойвластиРоссийскойФедерации,субъектовФедерации;
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деятельностиполитическихпартий;  политикивсфере 

культурыиобразования,бюджетной  и  денежно-кредитной  политики,  политики  в 

сфере противодействиикоррупции, обеспечения безопасности личности, общества 

и государства, втомчислеоттерроризма иэкстремизма;

– классифицировать  с  помощью  педагога  по  разным  признакам  полномочия 

высшихоргановгосударственной власти РоссийскойФедерации;

– сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентральных

органовгосударственнойвластиисубъектовРоссийскойФедерации;

– объяснятьсопоройнаисточникинформациивзаимосвязиветвейвластиисубъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектовРоссийской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностямиграждан;

– использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациив 

современном  мире;  для  объяснения  сущности  проведения  в  отношении 

нашейстраны  международной  политики  “сдерживания”;  для  объяснения 

необходимостипротиводействиякоррупции;

– определять с  опорой на обществоведческие знания,  факты общественной жизни 

иличныйсоциальныйопытсвоёотношениеквнутреннейивнешнейполитикеРоссийско

й  Федерации,  к  проводимой  по  отношению  к  нашей  стране 

политике“сдерживания”;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  познавательные  и 

практическиезадачи,отражающиепроцессы,явленияисобытиявполитическойжизниР

оссийскойФедерации,вмеждународныхотношениях;

– систематизироватьиконкретизироватьпослепредварительногоанализаинформациюо

политическойжизни  встране  вцелом,всубъектахРоссийскойФедерации,  о 

деятельности высших органов государственной власти, об основныхнаправлениях 

внутренней  и  внешней  политики,  об  усилиях  нашего  государства 

вборьбесэкстремизмомимеждународнымтерроризмом;

– овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики:отбиратьинфор

мациюобосновахконституционногострояРоссийскойФедерации,гражданствеРоссий

скойФедерации,конституционномстатусечеловекаигражданина,ополномочияхвысш

ихоргановгосударственнойвласти,местномсамоуправлениииегофункцияхизфрагмен

товКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактовиизпред

ложенныхучителемисточниковиучебныхматериалов,составлятьспомощьюпедагога

наихоснове
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план,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему;

– искать  и  извлекать  информацию  об  основных  направлениях  внутренней  и 

внешнейполитикиРоссийскойФедерации,высшихоргановгосударственнойвласти,ос

татусесубъектаФедерации,вкоторомпроживаютобучающиеся:выявлятьсоответству

ющиефактыизпубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасности

приработевсетиИнтернет;

– анализировать,  обобщать,  систематизировать  и  конкретизировать  с  опорой  на 

планинформациюоважнейшихизмененияхвроссийскомзаконодательстве,оключевы

хрешенияхвысшихоргановгосударственнойвластииуправленияРоссийскойФедерац

ии,субъектовРоссийскойФедерации,соотноситьеёссобственнымизнаниямиополитик

е,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами;

– оцениватьпослепредварительногоанализасобственныепоступкииповедениедругих 

людей в  гражданско-правовой сфере  с  позиций национальных ценностейнашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения,отвечать 

навопросы;

– использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпрактическойу

чебнойдеятельности,вповседневнойжизнидляосознанноговыполнения  гражданских 

обязанностей;  публично  представлять  результаты  своейдеятельности  (в  рамках 

изученного  материала,  включая  проектную  деятельность) 

всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом;

– заполнять  с  помощью  педагога  форму  (в  том  числе  электронную)  и 

составлятьпростейшийдокументприиспользованиипорталагосударственныхуслуг;

– осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с  людьми 

другойкультуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидем

ократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразны

х культур.

Человеквсистемесоциальныхотношений:

– осваиватьспомощьюпедагогаиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества,соц

иальныхобщностяхигруппах;социальныхстатусах,ролях,социализации  личности; 

важности  семьи  как  базового  социального  института;  обэтносе  и  нациях, 

этническом  многообразии  современного  человечества, 

диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни;
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– характеризоватьпослепредварительногоанализафункциисемьивобществе;основы 

социальнойполитикиРоссийскогогосударства;

– приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойпо

литикиРоссийскогогосударства;

– классифицировать  по  плану  социальные  общности  и  группы;  сравнивать  с 

опоройна план виды социальной мобильности; объяснять после предварительного 

анализапричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхразличийикон

фликтов;

– использовать  полученные  знания  для  осмысления  личного  социального  опыта 

приисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей;

– аргументированногообъяснениясоциальнойиличнойзначимостиздоровогообразажи

зни,опасностинаркоманиии алкоголизмадлячеловекаиобщества;

– определять с  опорой на обществоведческие знания,  факты общественной жизни 

иличныйсоциальный опытсвоёотношениек разнымэтносам;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  познавательные  и 

практическиезадачи,отражающиетипичныесоциальныевзаимодействия;направленн

ыенараспознаваниеотклоняющегосяповеденияиего видов;

– осуществлять  смысловое  чтение  текстов  и  составлять  на  основе  учебных 

текстовплан(втомчислеотражающийизученныйматериалосоциализацииличности);

– извлекать  информацию  из  адаптированных  источников,  публикаций  СМИ  и 

сетиИнтернетомежнациональныхотношениях,обисторическомединственародовРос

сии;  преобразовывать  информацию  из  текста  в  модели  (таблицу, 

диаграмму,схему)иизпредложенныхмоделейвтекстпо образцу;

– анализировать,обобщать,систематизироватьпослепредварительногоанализатекстов

уюистатистическуюсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточников,учебны

хматериаловипубликацийСМИоботклоняющемсяповедении,  его  причинах  и 

негативных  последствиях;  о  выполнении  членами 

семьисвоихсоциальныхролей;осоциальныхконфликтах;критическиоцениватьсовре

меннуюсоциальнуюинформацию;

– оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениеклюдям 

других  национальностей;  осознавать  неприемлемость 

антиобщественногоповедения;

– использовать  полученные  знания  в  практической  деятельности  для 

выстраиваниясобственногоповедения спозицииздоровогообразажизни;

– осуществлятьсовместнуюдеятельность  с  людьми  другой  национальной  и
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религиознойпринадлежностинаосновеверотерпимостиивзаимопониманиямеждулю

дьмиразныхкультур.

Человеквсовременномизменяющемсямире:

– осваивать  с  помощью  педагога  и  применять  знания  об  информационном 

обществе,глобализации,глобальныхпроблемах;

– характеризовать  с  опорой  на  план  сущность  информационного  общества; 

здоровыйобразжизни;глобализациюкакважныйобщемировойинтеграционныйпроце

сс;

– приводитьсопоройнаисточникинформациипримерыглобальныхпроблемивозможны

х  путей  их  решения;  участия  молодёжи  в  общественной  жизни; 

влиянияобразованиянавозможностипрофессионального выбораикарьерногороста;

– сравниватьсопоройнаисточникинформациитребованияксовременнымпрофессиям;

– объяснять  с  помощью  учителя  причины  и  последствия  глобализации; 

использоватьполученные  знания  о  современном  обществе  для  решения 

познавательных  задач 

ианализаситуаций,включающихобъяснениеважностиздоровогообразажизни,связизд

оровья испортавжизничеловека;

– определять с  опорой на обществоведческие знания,  факты общественной жизни 

иличныйсоциальныйопытсвоёотношениексовременнымформамкоммуникации;к 

здоровомуобразужизни;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  в  рамках  изученного 

материалапознавательныеипрактическиезадачи,связанныесволонтёрскимдвижение

м;отражающиеособенностикоммуникациив виртуальномпространстве;

– осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных,  публицистических 

идругих)попроблемамсовременногообщества,глобализации;непрерывногообразова

ния;выборапрофессии;

– осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической,ау

диовизуальной)изразличныхисточниковоглобализациииеёпоследствиях;оролинепр

ерывногообразованиявсовременномобществе.

2.1.2. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету“География”.

Программа по географии включает пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо географии.

Пояснительнаязаписка.

ПрограммапогеографиисоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияООПО
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ОО,представленныхвФГОСООО,атакженаосновехарактеристики
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планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 

социализацииобучающихся,  представленной  в  федеральной  программе  воспитания,  с 

учетом 

особыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР,иподлежитнепосредственномупр

именению  при  реализации  обязательной  части  образовательной  программы 

основногообщегообразования.

Программа  по  географии  отражает  основные  требования  ФГОС  ООО  к 

личностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательныхпрограм

м.

Программапогеографиидаетпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвития 

обучающихся  с  ЗПР  средствами  учебного  предмета,  устанавливает 

обязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопоклассамиструкт

урирование  его  по  разделам  и  темам  курса,  дает  распределение  учебных  часов 

потематическим  разделам  курса  и  последовательность  их  изучения  с  учетом 

межпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособеннос

тейобучающихся  с  ЗПР  и  их  особых  образовательных  потребностей;  определяет 

возможностипредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновно

гообщего  образования,  требований  к  результатам  обучения  географии,  а  также 

основныхвидовдеятельностиобучающихся.

География-

предмет,формирующийуобучающихсясистемукомплексныхсоциальноориентированныхзн

анийоЗемлекакпланетелюдей,обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещении

населенияихозяйства,обособенностяхиодинамикеосновныхприродных,экологическихисоц

иально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействияприродыиобщества,географическихп

одходахкустойчивомуразвитию территорий.

Содержание

Содержание  географии  на  уровне  основного  общего  образования  является  базой 

дляреализациикраеведческогоподходавобучении,изучениягеографическихзакономерносте

й,теорий,законовигипотезнауровнесреднегообщегообразования,базовымзвеномвсистемене

прерывногогеографическогообразования,основойдляпоследующейуровневой 

дифференциации.

Изучение  географии  в  общем  образовании  направлено  на  достижение 

следующихцелей:

– воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопонимани
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ясдругиминародаминаосновеформированияцелостногогеографическогообраза 

России,ценностныхориентацийличности;

– развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностей
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впроцессенаблюденийзасостояниемокружающейсреды,решениягеографическихз

адач,проблемповседневнойжизнисиспользованиемгеографическихзнаний,самост

оятельного приобретенияновыхзнаний;

– воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэк

ологическогомышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвприродныхкомп

лексах,обосновныхгеографическихособенностяхприроды,населения и хозяйства 

России  и  мира,  своей  местности,  о  способах 

сохраненияокружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхресурсо

в,формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточниковгеографи

ческой  информации,  в  том  числе  ресурсов  сети  Интернет,  для 

описания,характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений ипроцессов,жизненныхситуаций;

– формированиекомплексапрактико-

ориентированныхгеографическихзнанийиумений,необходимыхдляразвитиянавы

ковихиспользованияприрешениипроблем различной сложности в повседневной 

жизни  на  основе  краеведческогоматериала,  осмысления  сущности 

происходящих  в  жизни  процессов  и  явлений 

всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональноммире;

– формирование  географических  знаний  и  умений,  необходимых  для 

продолженияобразования  по  направлениям  подготовки  (специальностям), 

требующим наличиясерьезнойбазыгеографическихзнаний.

ОсобенностипсихическогоразвитияобучающихсясЗПРобусловливаюткоррекцион

ныезадачиучебногопредмета“География”,направленныенаразвитиемыслительной  (в 

том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышениепознавательной 

активности;  формирование  умения  самостоятельно  организовывать 

своюучебнуюдеятельность,использоватьсхемы,шаблоны,алгоритмыучебныхдействий;с

оздание условий дляосмысленного выполненияучебнойработы.

Освоениесодержаниягеографиинауровнеосновногообщегообразованияпроисходит

сопоройнагеографическиезнанияиумения,сформированныеранееуобучающихся  сЗПР 

врамкахучебного предмета“Окружающиймир”.

Содержаниеобучения в5классепредставленовтаблице:

ГеографическоеизучениеЗемли. Введение.География-
наукаопланетеЗемля.Историягеографическихоткрытий.

Изображения

земнойповерхности.

Планы 
местности.Географиче
скиекарты.
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Земля - планета
Солнечнойсистемы.

Земля-планетаСолнечнойсистемы.

ОболочкиЗемли. Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли.
Заключение. Сезонныеизменениявприродесвоейместности.

Содержаниеобученияв6классепредставленовтаблице:
ОболочкиЗемли. Гидросфера - водная оболочка 

Земли.Атмосфера-
воздушнаяоболочкаЗемли.Биосфера -
оболочка жизни.
ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномко
мплексе.

Заключение. Природно-территориальныекомплексы.
Содержаниеобученияв7классепредставленовтаблице:

Главные

закономерностиприродыЗемли.

Географическая 
оболочка.Литосфера и 
рельеф 
Земли.АтмосфераиклиматыЗ
емли.
Мировойокеан-основнаячастьгидросферы.

ЧеловечествонаЗемле. Численностьнаселения.Страныинародымира.
Материкии страны. Южные 

материки
.Северныематерики.
Взаимодействиеприродыиобщества.

Содержаниеобученияв8классепредставленовтаблице:
Географическое 
пространствоРоссии.

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии.Ге
ографическоеположениеиграницыРоссии.
Времянатерритории России.
Административно-
территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерр
итории.

ПриродаРоссии. ПриродныеусловияиресурсыРоссии.
Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые.Клима
т иклиматическиересурсы.
МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы.Пр
иродно-хозяйственныезоны.

НаселениеРоссии. ЧисленностьнаселенияРоссии.
ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияР
оссии.
НародыирелигииРоссии.
ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.Человеческийка
питалРоссии.

Содержаниеобученияв9классепредставленовтаблице:

ХозяйствоРоссии. Общая характеристика хозяйства России. Топливно-
энергетический  комплекс  (ТЭК). 
Металлургическийкомплекс.Машиностроительный 
комплекс.
Химико-лесной  комплекс.  Агропромышленный 
комплекс(АПК).Инфраструктурныйкомплекс.Обобщение
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знаний.
РегионыРоссии. Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России.А

зиатская(Восточная) частьРоссии.
Обобщениезнаний.

Россиявсовременноммире. Россиявсовременноммире.
Заключение Обобщениеисистематизацияизученногоматериала.

Планируемые результаты освоения географии.

Личностные  результаты  освоения  географии  должны  отражать  готовность 

обучающихся  с  ЗПР  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и 

расширения  опыта  деятельности  на  ее  основе  и  в  процессе  реализации  основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) патриотического воспитания:  осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия  человечества,  традициям  разных  народов,  проживающих  в  родной  стране; 

уважение к символам России, своего края;

2) гражданского  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность  к  выполнению 

обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества,  родного края,  страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в 

поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  готовность  к  разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности;

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

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском  обществе  правила  и  нормы  поведения  с  учетом  осознания  последствий  для 

окружающей среды;

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 
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народов,  понимание  роли  этнических  культурных  традиций;  ценностного  отношения  к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества;

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных  представлений  географических  наук  об  основных  закономерностях  развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской  культурой  как  средством  познания  мира  для  применения  различных 

источников  географической  информации  при  решении  познавательных  и  практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в 

географических  науках,  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений  и  стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

6) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная  физическая  активность); 

соблюдение правил безопасности в природе;  навыков безопасного поведения в интернет- 

среде;  способность  адаптироваться  к  стрессовым ситуациям и  меняющимся  социальным, 

информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на  ошибку  и  такого  же  права  другого  человека;  готовность  и  способность  осознанно 

выполнять  и  пропагандировать  правила  здорового,  безопасного  и  экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде;

7) трудового  воспитания:  установка  на  активное  участие  в  решении  практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе  на  основе  применения  географических  знаний;  осознание  важности  обучения  на 

протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие 

необходимых  умений  для  этого;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей;

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их 

возможных  последствий  для  окружающей  среды;  осознание  глобального  характера 
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экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.

В  результате  изучения  географии  на  уровне  основного  общего  образования  у 

обучающегося  с  ЗПР  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:

– выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  географических  объектов, 

процессов и явлений;

– устанавливать  существенный  признак  классификации  географических  объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения;

– выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и  данных 

наблюдений с учетом предложенной географической задачи;

– выявлять  дефициты  географической  информации,  данных,  необходимых  для 

решения поставленной задачи;

– выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  географических  объектов, 

процессов  и  явлений;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных 

умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о  взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений;

– самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  географической  задачи 

(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом 

самостоятельно выделенных критериев).

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:

– использовать  географические  вопросы  как  исследовательский  инструмент 

познания;

– формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  и  самостоятельно  устанавливать  искомое  и 

данное;

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 
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проблем;

– проводить  по  плану  несложное  географическое  исследование,  в  том  числе  на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых

географических  объектов,  причинно-следственных  связей  и  зависимостей  между 

географическими объектами, процессами и явлениями;

– оценивать  достоверность  информации,  полученной  в  ходе  географического 

исследования;

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения  или  исследования,  оценивать  достоверность  полученных  результатов  и 

выводов;

– прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  географических  объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в  изменяющихся условиях окружающей 

среды.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:

– применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе 

информации  или  данных  из  источников  географической  информации  с  учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;

– выбирать,  анализировать  и  интерпретировать  географическую  информацию 

различных видов и форм представления;

– находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации;

– самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  географической 

информации;

– оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;

– систематизировать географическую информацию в разных формах.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:

– формулировать  суждения,  выражать  свою  точку  зрения  по  географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности 
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общения;

– сопоставлять  свои  суждения  по  географическим вопросам с  суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

– публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:

– самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  географических  задач  и  выбирать 

способ  их  решения  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;

– составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

– владеть способами самоконтроля и рефлексии;

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту;

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,  установленных  ошибок,  возникших  трудностей;  оценивать  соответствие 

результата цели и условиям; принятие себя и других:

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

– принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по ее достижению:

– распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной 

работы;

– планировать  организацию  совместной  работы,  при  выполнении  учебных 

географических проектов определять свою роль (с  учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою 

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды;

– сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и  оценивать  вклад  каждого  члена  команды в  достижение  результатов,  разделять 
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сферу ответственности.

Предметные  результаты  освоения  программы  по  географии  включают  способность 

обучающихся с ЗПР:

– знать  и  применять  систему  знаний  о  размещении  и  основных  свойствах 

географических объектов, осознавать после предварительного анализа роль

географии  в  формировании  качества  жизни  человека  и  окружающей  его  среды  на 

планете  Земля,  в  решении  современных  практических  задач  своего  населенного  пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под 

руководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и 

место географической науки в системе научных дисциплин;

– знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах;

– владеть  базовыми  географическими  понятиями  и  знаниями  географической 

терминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач;

– уметь  сравнивать  изученные  географические  объекты,  явления  и  процессы  на 

основе выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий;

– классифицировать  географические  объекты  и  явления  на  основе  их  известных 

характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основе 

алгоритма  учебных  действий  или  после  предварительного  анализа  взаимосвязи  между 

изученными  природными,  социальными  и  экономическими  явлениями  и  процессами, 

реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами;

– использовать  географические  знания  для  описания  существенных  признаков 

разнообразных  явлений  и  процессов  в  повседневной  жизни,  положения  и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые слова;

– объяснять  после  предварительного  анализа  влияние  изученных  географических 

объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

– выбирать  с  помощью  учителя  и  использовать  источники  географической 

информации  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения, 

компьютерные  базы  данных),  необходимые  для  решения  учебных,  практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий, а также практических задач 

в повседневной жизни;

– ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические, 

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных): 
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находить  и  извлекать  необходимую  информацию;  определять  и  сравнивать  с  опорой  на 

алгоритм учебных действий 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;

– уметь  представлять  с  помощью  учителя  в  различных  формах  (в  виде  карты, 

таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач;

– описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с 

использованием  плана,  презентации  (с  использованием  источников  дополнительной 

информации (картографических, интернет-ресурсов);

– уметь  оценивать  после  предварительного  анализа  характер  взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; решать с опорой на алгоритм учебных действий 

практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей 

среды  своей  местности,  путей  ее  сохранения  и  улучшения,  а  также  задачи  в  сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия.

К концу 5 класса обучающийся научится:

– приводить  с  помощью учителя  примеры:  географических  объектов,  процессов  и 

явлений,  изучаемых  различными  ветвями  географической  науки;  методов  исследования, 

применяемых в географии;

– выбирать  с  помощью  учителя  источники  географической  информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые 

для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности;

– находить  с  помощью  учителя  информацию  о  путешествиях  и  географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;

– иметь  представление  о  вкладе  великих  путешественников  в  географическое 

изучение Земли;

– описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий 

с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое);

– находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 
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позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в

развитие знаний о Земле;

– определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по 

географическим  картам,  географические  координаты  по  географическим  картам; 

использовать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  условные  обозначения  планов 

местности и географических карт для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– применять  с  опорой  на  источник  информации  понятия  “план  местности”, 

“географическая  карта”,  “аэрофотоснимок”,  “ориентирование  на  местности”,  “стороны 

горизонта”, “горизонтали”, “масштаб”, “условные знаки” для решения учебных и практико-

ориентированных задач;

– различать  с  опорой  на  источник  информации  понятия  “план  местности”  и 

“географическая карта”, “параллель” и “меридиан”;

– приводить  с  опорой на  источник информации примеры влияния  Солнца  на  мир 

живой и неживой природы;

– объяснять  с  помощью  учителя  причины  смены  дня  и  ночи  и  времён  года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой  местности,  между  высотой  Солнца  над  горизонтом  и  географической  широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать с опорой на план внутреннее 

строение Земли; различать с опорой на источник информации понятия “земная кора”, “ядро”, 

“мантия”, “минерал” и “горная порода”, “материковая земная кора” и “океаническая земная 

кора”;

– различать  с  опорой  на  источник  информации  изученные  минералы  и  горные 

породы, материковую и океаническую земную кору;

– показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки 

и океаны, крупные формы рельефа Земли;

– различать с опорой на источник информации горы и равнины; классифицировать 

формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опорой на план;

– иметь  представление  о  причинах  землетрясений  и  вулканических  извержений; 

применять  с  помощью  учителя  понятия  “литосфера”,  “землетрясение”,  “вулкан”, 

“литосферная  плита”,  “эпицентр  землетрясения”  и  “очаг  землетрясения”  для  решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– применять  с  помощью  учителя  понятия  “эпицентр  землетрясения”  и  “очаг 

землетрясения” для решения познавательных задач;

– иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних 
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процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического,

химического и биологического видов выветривания;

– классифицировать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  острова  по 

происхождению;

– приводить  с  опорой  на  источник  информации  примеры  опасных  природных 

явлений в литосфере и средств их предупреждения;  изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности,  России и мира;  актуальных проблем 

своей местности, решение которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей,  изучающих  литосферу;  примеры  действия  внешних  процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности;

– представлять  с  помощью  учителя  результаты  фенологических  наблюдений  и 

наблюдений  за  погодой  в  различной  форме  (табличной,  графической,  географического 

описания).

К концу 6 класса обучающийся научится:

– описывать с  опорой на план по физической карте полушарий,  физической карте 

России,  карте океанов,  глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– находить  с  помощью учителя  информацию об  отдельных компонентах  природы 

Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;

– приводить  с  опорой  на  источник  информации  примеры  опасных  природных 

явлений в геосферах и средств их предупреждения;

– сравнивать  с  помощью  учителя  инструментарий  (способы)  получения 

географической информации на разных этапах географического изучения Земли;

– различать  с  опорой  на  источник  информации  свойства  вод  отдельных  частей 

Мирового океана;

– применять  с  помощью  учителя  понятия  “гидросфера”,  “круговорот  воды”, 

“цунами”,  “приливы и  отливы” для  решения  учебных и  (или)  практикоориентированных 

задач;

– классифицировать с  опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы 

(моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам;

– различать с опорой на источник информации питание и режим рек; сравнивать с 

опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам;

– различать с опорой на источник информации понятия “грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды” и применять их для решения учебных и (или) практико-
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ориентированных задач;

– устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна;

– приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения 

многолетней мерзлоты;

– иметь  представление  о  причинах  образования  цунами,  приливов  и  отливов; 

описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы;

– определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, 

количества  атмосферных  осадков  и  атмосферного  давления  в  зависимости  от 

географического положения объектов;  амплитуду температуры воздуха  с  использованием 

знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними 

для решения учебных и практических задач;

– объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; 

направление  дневных  и  ночных  бризов,  муссонов;  годовой  ход  температуры  воздуха  и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий;

– различать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  свойства  воздуха;  климаты 

Земли; климатообразующие факторы;

– устанавливать  с  помощью  учителя  зависимость  между  нагреванием  земной 

поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;

– сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, 

расположенных  на  разных  высотах  над  уровнем  моря;  количество  солнечного  тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;

– различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия 

“бризы” и “муссоны”,  понятия “погода” и “климат”,  понятия “атмосфера”,  “тропосфера”, 

“стратосфера”, “верхние слои атмосферы”;

– применять  с  помощью  учителя  понятия  “атмосферное  давление”,  “ветер”, 

“атмосферные  осадки”,  “воздушные  массы”  для  решения  учебных  и  (или) 

практикоориентированных задач;

– иметь  представление  о  глобальных  климатических  изменениях  для  решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– проводить  измерения  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий:  температуры 

воздуха,  атмосферного  давления,  скорости  и  направления  ветра  с  использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер)

и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; иметь 
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представление о границах биосферы;

– приводить  с  опорой  на  источник  информации  примеры  приспособления  живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах;

– различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных 

территорий Земли;

– объяснять  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  взаимосвязи  компонентов 

природы в природно-территориальном комплексе;

– сравнивать  с  опорой  на  источник  информации  особенности  растительного  и 

животного мира в различных природных зонах;

– применять  понятия  “почва”,  “плодородие  почв”,  “природный  комплекс”, 

“природно-территориальный  комплекс”,  “круговорот  веществ  в  природе”  для  решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных 

природных зонах;

– приводить  с  опорой  на  источник  информации  примеры изменений  в  изученных 

геосферах  в  результате  деятельности  человека  на  примере  территории  мира  и  своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем.

К концу 7 класса обучающийся научится:

– описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу 

местоположение  изученных  географических  объектов  для  решения  учебных  и  (или) 

практико-ориентированных задач;

– иметь  представление  о  строении  и  свойствах  (целостность,  зональность, 

ритмичность) географической оболочки;

– определять  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  природные  зоны  по  их 

существенным признакам;

– различать  с  помощью учителя  изученные  процессы  и  явления,  происходящие  в 

географической оболочке;

– приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в 

результате деятельности человека;

– описывать  после  предварительного  анализа  закономерности  изменения  в 

пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира;

– выявлять  с  помощью  учителя  взаимосвязи  между  компонентами  природы  в 

пределах отдельных территорий с использованием различных источников географической 

информации;
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– называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом  характера  взаимодействия  и  типа  земной  коры;  устанавливать  (используя 

географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением 

крупных форм рельефа;

– классифицировать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  воздушные  массы 

Земли, типы климата по заданным показателям;

– иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров;

– применять  с  опорой  на  справочный  материал  понятия  “воздушные  массы”, 

“муссоны”,  “пассаты”,  “западные  ветры”,  “климатообразующий  фактор”  для  решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– описывать с  опорой на план климат территории по климатограмме;  объяснять с 

помощью учителя  влияние  климатообразующих факторов  на  климатические  особенности 

территории;

– иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации;

– различать  после  предварительного  анализа  океанические  течения;  сравнивать 

температуру  и  солёность  поверхностных  вод  Мирового  океана  на  разных  широтах  с 

использованием различных источников географической информации;

– объяснять  закономерности  изменения  температуры,  солёности  и  органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации;

– характеризовать  этапы  освоения  и  заселения  отдельных  территорий  Земли 

человеком  на  основе  анализа  различных  источников  географической  информации  для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;

– различать  и  сравнивать  после  предварительного  анализа:  численность  населения 

крупных стран мира; плотность населения различных территорий;

– применять понятие “плотность населения” для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач;

– различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения;

– приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира; 

мировых и национальных религий;

– проводить с опорой на план языковую классификацию народов;

– различать  после  предварительного  анализа  основные  виды  хозяйственной 

деятельности людей на различных территориях;
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– определять  после  предварительного  анализа  страны  по  их  существенным 

признакам;

– сравнивать  после  предварительного  анализа  особенности  природы  и  населения, 

материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 

условиям регионов и отдельных стран;

– иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий;

– использовать  с  помощью  учителя  знания  о  населении  материков  и  стран  для 

решения  различных  учебных  и  практико-ориентированных  задач;  выбирать  с  помощью 

учителя  источники  географической  информации  (картографические,  статистические, 

текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),  необходимые  для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;

– представлять  с  помощью учителя  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы, 

графика,  географического  описания)  географическую  информацию,  необходимую  для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;

– использовать  информацию  об  особенностях  природы,  населения  и  его 

хозяйственной  деятельности  на  отдельных  территориях,  представленную  в  одном  или 

нескольких  источниках,  для  решения  различных  учебных  и  практикоориентированных 

задач;

– приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий;

– иметь  представление  о  глобальных  проблемах  человечества  (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном 

и  региональном  уровнях  и  приводить  с  опорой  на  источник  информации  примеры 

международного сотрудничества по их преодолению.

К концу 8 класса обучающийся научится:

– характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории 

формирования и изучения территории России;

– находить  после  предварительного  анализа  в  различных  источниках  информации 

факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны;

– характеризовать с опорой   на   план   географическое   положение   России   с

использованием информации из различных источников;

– иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и 
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макрорегионах России;

– приводить  с  опорой  на  источник  информации  примеры  субъектов  Российской 

Федерации разных видов и показывать их на географической карте;

– иметь представление о  влиянии географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

– использовать  с  помощью  учителя  знания  о  государственной  территории  и 

исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном 

и зональном времени для решения практико-ориентированных задач;

– иметь  представление о  степени благоприятности природных условий в  пределах 

отдельных регионов страны;

– проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов;

– иметь представление о типах природопользования;

– выбирать  и  использовать  с  помощью  учителя  источники  географической 

информации  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач:  определять возраст горных пород и основных тектонических структур,  слагающих 

территорию; объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны;

– сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов 

природы отдельных территорий страны;

– использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий,  об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

– называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;

– иметь  представление  о  распространении  по  территории  страны  областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма;

– применять  с  помощью  учителя  понятия:  “плита”,  “щит”,  “моренный  холм”, 

“бараньи лбы”, “бархан”, “дюна”, “солнечная радиация”, “годовая амплитуда

температур  воздуха”,  “воздушные  массы”  для  решения  учебных  и  (или) 

практикоориентированных задач;

– различать с опорой на источник информации понятия “испарение”, “испаряемость”, 

“коэффициент  увлажнения”;  использовать  их  для  решения  учебных  и  (или)  практико-

ориентированных задач;

– описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по 
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карте погоды;

– использовать с помощью учителя понятия “циклон”, “антициклон”, “атмосферный 

фронт”  для  объяснения  особенностей  погоды  отдельных  территорий  с  помощью  карт 

погоды;

– проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв 

России;

– иметь  представление  о  показателях,  характеризующих  состояние  окружающей 

среды;

– показывать  с  опорой  на  источник  информации  на  карте  и  (или)  обозначать  на 

контурной  карте  крупные  формы  рельефа,  крайние  точки  и  элементы  береговой  линии 

России;  крупные  реки  и  озёра,  границы  климатических  поясов  и  областей,  природно-

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты;

– приводить с  опорой на справочный материал примеры: мер безопасности,  в  том 

числе  для  экономики  семьи,  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и  техногенных 

катастроф;  рационального  и  нерационального  природопользования;  особо  охраняемых 

природных территорий России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную 

книгу России;

– выбирать  с  помощью  учителя  источники  географической  информации 

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России;

– приводить  с  опорой  на  справочный  материал  примеры  адаптации  человека  к 

разнообразным природным условиям на территории страны;

– сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;

– иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего края;

– проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов и

регионов России по заданным основаниям;

– использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения, 

половозрастной  структуре  и  размещении  населения,  трудовых  ресурсах,  городском  и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных  задач  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  в  контексте  реальной 

жизни;
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– применять  с  помощью  учителя  понятия  “рождаемость”,  “смертность”, 

“естественный прирост  населения”,  “миграционный прирост  населения”,  “общий прирост 

населения”,  “плотность  населения”,  “основная  полоса  (зона)  расселения”,  “урбанизация”, 

“городская  агломерация”,  “посёлок  городского  типа”,  “половозрастная  структура 

населения”,  “средняя  прогнозируемая  продолжительность  жизни”,  “трудовые  ресурсы”, 

“трудоспособный  возраст”,  “рабочая  сила”,  “безработица”,  “рынок  труда”,  “качество 

населения” для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– представлять  после  предварительного  анализа  в  различных  формах  (таблица, 

график, географическое описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач.

К концу 9 класса обучающийся научится:

– выбирать  с  помощью  учителя  и  использовать  источники  географической 

информации  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) 

хозяйства России;

– представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика, 

географического  описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;

– выбирать и использовать информацию из различных географических источников 

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико- ориентированных задач с опорой 

на  алгоритм  учебных  действий:  сравнивать  и  оценивать  влияние  отдельных  отраслей 

хозяйства  на  окружающую  среду;  условия  отдельных  регионов  страны  для  развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

– классифицировать  после  предварительного  анализа  субъекты  Российской 

Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и 

анализа информации из дополнительных источников; выделять

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;

– иметь  представление  об  изученных  географических  объектах,  процессах  и 

явлениях:  хозяйство  России  (состав,  отраслевая,  функциональная  и  территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения 

производства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов, 

природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, топливно-энергетический 
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комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, 

факторы  размещения  машиностроительных  предприятий,  черная  и  цветная  металлургия, 

факторы  размещения  предприятий  металлургического  комплекса,  химическая 

промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, 

лесопромышленный  комплекс,  факторы  размещения  предприятий  лесопромышленного 

комплекса,  агропромышленный  комплекс,  факторы  размещения  предприятий 

агропромышленного комплекса  (АПК),  сфера  услуг,  факторы размещения предприятий и 

организаций  сферы  услуг,  виды  транспорта,  грузооборот,  пассажирооборот,  территории 

опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона Севера России;

– находить,  извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач;

– решать  с  опорой  на  алгоритм  учебных  действий  практические  задачи 

геоэкологического  содержания  для  определения  качества  окружающей  среды  своей 

местности,  путей  ее  сохранения  и  улучшения,  а  также  задачи  в  сфере  экономической 

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия: 

объяснять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать после предварительного 

анализа  условия  отдельных  территорий  для  размещения  предприятий  и  различных 

производств;

– использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий;  об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

– оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельности 

человека и их природные, социальные, политические,

технологические,  экологические  аспекты,  необходимые  для  принятия  собственных 

решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;

– иметь  представления  об  основных  особенностях  хозяйства  России;  влияние 

географического  положения  России  на  особенности  отраслевой  и  территориальной 

структуры  хозяйства;  роль  России  как  мировой  энергетической  державы;  проблемы  и 

перспективы  развития  отраслей  хозяйства  и  регионов  России,  место  и  роль  России  в 

мировом хозяйстве,  оценивать  после  предварительного  анализа  влияние  географического 

положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;
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– сравнивать  после  предварительного  анализа  географическое  положение, 

географические  особенности  природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хозяйства 

макрорегионов России;

– после  предварительного  анализа  делать  выводы  о  воздействии  человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире.

2.1.6. Федеральная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  “Основы 

безопасности жизнедеятельности”.

Программа  ОБЖ  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ОБЖ.

Пояснительная записка.

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного  общего  образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  федеральной  программы 

воспитания,  Концепции  преподавания  учебного  предмета  “Основы  безопасности 

жизнедеятельности” с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 

предусматривает  непосредственное  применение  при  реализации  ФАОП  ООО  для 

обучающихся с ЗПР.

Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение содержания 

в  логике  последовательного  нарастания  факторов  опасности  от  опасной  ситуации  до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность  приобретения  обучающимися  знаний  и  формирования  у  них  умений  и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности.

Программа ОБЖ обеспечивает:

– ясное   понимание    обучающимися    современных    проблем    безопасности    и

формирование  у  подрастающего  поколения  базового  уровня  культуры  безопасного 

поведения;

– прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,  обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования;

– возможность  выработки  и  закрепления  у  обучающихся  умений  и  навыков, 

необходимых для последующей жизни;

– выработку  практико-ориентированных  компетенций,  соответствующих 

потребностям современности;

– реализацию  оптимального  баланса  межпредметных  связей  и  их  разумное 
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взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.

Содержание

В  программе  ОБЖ  содержание  учебного  предмета  ОБЖ  структурно  представлено 

десятью модулями (тематическими линиями),  обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на 

уровне среднего общего образования:

• модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе”;

• модуль № 2 “Безопасность в быту”;

• модуль № 3 “Безопасность на транспорте”;

• модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”;

• модуль № 5 “Безопасность в природной среде”;

• модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”;

• модуль № 7 “Безопасность в социуме”;

• модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”;

• модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”;

• модуль  №10  “Взаимодействие  личности,  общества  и  государства  в  обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения”.

В  целях  обеспечения  системного  подхода  в  изучении  учебного  предмета  ОБЖ  на 

уровне  основного  общего  образования  Программа  ОБЖ  предполагает  внедрение 

универсальной  структурно-логической  схемы  изучения  учебных  модулей  (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: “предвидеть опасность, по возможности 

ее избегать, при необходимости действовать”.

Учебный  материал  систематизирован  по  сферам  возможных  проявлений  рисков  и 

опасностей:

– помещения и бытовые условия;

– улица и общественные места;

– природные условия;

– коммуникационные связи и каналы;

– объекты и учреждения культуры и другие.

Программой  ОБЖ  предусматривается  использование  практикоориентированных 

интерактивных  форм  организации  учебных  занятий  с  возможностью  применения 

тренажерных  систем  и  виртуальных  моделей.  При  этом  использование  цифровой 

образовательной  среды  на  учебных  занятиях  должно  быть  разумным,  компьютер  и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 
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практические действия обучающихся.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные  изменения  климата,  негативные  медико-биологические,  экологические, 

информационные  факторы  и  другие  условия  жизнедеятельности)  возрастает  приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства.  При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В  данных  обстоятельствах  колоссальное  значение  приобретает  качественное 

образование  подрастающего  поколения  россиян,  направленное  на  формирование 

гражданской  идентичности,  воспитание  личности  безопасного  типа,  овладение  знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в  области безопасности: 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  5  декабря  2016  г.  №  646), 

Национальные  цели  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года  (Указ 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственная программа 

Российской Федерации “Развитие образования” (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642).

ОБЖ является  системообразующим учебным предметом,  имеет  свои  дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых  знаний,  выработку  и  закрепление  системы  взаимосвязанных  навыков  и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных

согласованным  изучением  других  учебных  предметов.  Научной  базой  учебного 

предмета  ОБЖ  является  общая  теория  безопасности,  исходя  из  которой  он  должен 

обеспечивать  формирование  целостного  видения  всего  комплекса  проблем  безопасности, 

включая  глобальные,  что  позволит  обосновать  оптимальную  систему  обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 

построение  адекватной  модели  индивидуального  безопасного  поведения  в  повседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в 

предметную  область  “Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности”, 
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является обязательным для изучения на уровне основного общего образования.

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся с ЗПР умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни 

и  здоровья  человека,  формированию  необходимых  для  этого  волевых  и  морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой  для  успешной  адаптации  обучающихся  к  современной  техно-социальной  и 

информационной  среде,  способствует  проведению  мероприятий  профилактического 

характера  в  сфере  безопасности.

Целью  изучения  ОБЖ  на  уровне  основного  общего  образования  является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии  с  современными  потребностями  личности,  общества  и  государства,  что 

предполагает:

– способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни,  причин,  механизмов 

возникновения и  возможных последствий различных опасных и  чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении;

– сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства;

– знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального характера.

Образовательная         организация         вправе         самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения.  Конкретное  наполнение  модулей  может  быть  скорректировано  и 

конкретизировано  с  учетом  региональных  (географических,  социальных,  этнических  и 

другие), а также бытовых и других местных особенностей.

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.

Личностные  результаты  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной 
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деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения. 

Способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования 

внутренней  позиции  личности  и  проявляются  в  индивидуальных  социально  значимых 

качествах,  которые  выражаются  прежде  всего  в  готовности  обучающихся  с  ЗПР  к 

саморазвитию,  самостоятельности,  инициативе  и  личностному  самоопределению; 

осмысленному  ведению  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  соблюдению  правил 

экологического  поведения;  к  целенаправленной  социально  значимой  деятельности; 

принятию  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного  отношения  к  себе,  к 

окружающим людям и к жизни в целом.

Личностные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  учебного  предмета  ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе.

Личностные результаты изучения ОБЖ включают:

1) патриотическое воспитание:

• осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и 

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка, 

истории,  культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  народов  России;  ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым  подвигам  и  трудовым  достижениям  народа;  уважение  к  символам  России, 

государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и  памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;

• формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответственного  отношения  к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества;

2) гражданское воспитание:

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи,  организации,  местного сообщества,  родного края,  страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека;  представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина, 

социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность  к  разнообразной совместной деятельности,  стремление  к  взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
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деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней);

• сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

• понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении  задачи  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного, 

техногенного и социального характера;

• знание  и  понимание  роли  государства  в  противодействии  основным  вызовам 

современности:  терроризму,  экстремизму,  незаконному  распространению  наркотических 

средств,  неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации,  формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми;

3) духовно-нравственное воспитание:

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность  оценивать  свое  поведение и  поступки,  а  также поведение и  поступки других 

людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства;

• развитие  ответственного  отношения  к  ведению  здорового  образа  жизни, 

исключающего  употребление  наркотиков,  алкоголя,  курения  и  нанесение  иного  вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих;

• формирование  личности  безопасного  типа,  осознанного  и  ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей;

4) эстетическое воспитание:

• формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной жизни;

• понимание  взаимозависимости  счастливого  юношества  и  безопасного  личного 

поведения в повседневной жизни;

5) ценности научного познания:

• ориентация  в  деятельности  на  современную систему  научных  представлений  об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной  и  социальной  средой;  овладение  основными  навыками  исследовательской 

деятельности,  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;
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• формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые  могут  произойти  во  время  пребывания  в  различных  средах  (бытовые  условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы);

• установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и  принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей;

6) физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального 

благополучия:

• понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

• осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья;  соблюдение  правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая;

• умение  осознавать  эмоциональное  состояние  свое  и  других,  уметь  управлять 

собственным эмоциональным состоянием;

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека;

7) трудовое воспитание:

• установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи, 

организации,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к  практическому  изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для  этого;  готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и 
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результатам  трудовой  деятельности;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей;

• укрепление  ответственного  отношения  к  учебе,  способности  применять  меры  и 

средства  индивидуальной  защиты,  приемы  рационального  и  безопасного  поведения  в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;

• овладение  умениями  оказывать  первую  помощь  пострадавшим  при  потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

• установка  на  овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных  и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды);

8) экологическое воспитание:

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального  характера  экологических  проблем и  путей  их  решения;  активное  неприятие 

действий,  приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли как  гражданина и 

потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред; 

готовность к участию в

практической деятельности экологической направленности;

• освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 

с  ЗПР  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:

– выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов  (явлений); 

устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и 

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

рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для  выявления 

закономерностей и противоречий;

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев).

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:

– формулировать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни;

– обобщать,  анализировать  и  оценивать  получаемую  информацию,  выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования;

– проводить  (принимать  участие)  небольшое  самостоятельное  исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;

– прогнозировать возможное дальнейшее   развитие   процессов,   событий   и   их

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:

– применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе 

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

критериев;

– выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию 

различных видов и форм представления;

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;

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

комбинациями;

– оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником  или  сформулированным  самостоятельно;  эффективно  запоминать  и 

систематизировать  информацию;  овладение  системой  универсальных  познавательных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:

– уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции  в  соответствии  с  форматом  и  целями  общения,  определять  предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;

– распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;

– сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;

– в  ходе  общения  задавать  вопросы  и  выдавать  ответы  по  существу  решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;

– публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно (или с 

помощью педагога) выбирать наиболее целесообразный формат выступления и

готовить различные презентационные материалы.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:

– выявлять  проблемные  вопросы,  требующие  решения  в  жизненных  и  учебных 

ситуациях;

– аргументированно  определять  оптимальный  вариант  принятия  решений, 

самостоятельно или с помощью педагога составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ 

решения учебной задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;

– составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

– давать  адекватную  оценку  ситуации,  предвидеть  трудности,  которые  могут 

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

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

– оценивать соответствие результата цели и условиям;

– управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины;

– ставить себя на место другого человека,  понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций;

– осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его  мнению,  признавать  право  на 

ошибку свою и чужую;

– быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи;

– планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль,  принимать  правила учебного взаимодействия,  обсуждать  процесс  и  результат 

совместной  работы,  подчиняться,  выделять  общую  точку  зрения,  договариваться  о 

результатах);

– определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли 

нахождение  общего  решения,  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по 

заданным участниками группы критериям,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой.

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования

Предметные  результаты  характеризуют  сформированностью  у  обучающихся  с  ЗПР 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования  модели  индивидуального  безопасного  поведения  и  опыте  ее  применения  в 

повседневной жизни.

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности 

и  усвоении  обучающимися  с  ЗПР  минимума  основных  ключевых  понятий,  которые  в 

дальнейшем  будут  использоваться  без  дополнительных  разъяснений,  приобретении 

систематизированных  знаний  основ  комплексной  безопасности  личности,  общества  и 

государства,  индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистского 
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мышления  и  антитеррористического  поведения,  овладении  базовыми  медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;

2) сформированность  социально  ответственного  отношения  к  ведению 

здорового  образа  жизни,  исключающего  употребление  наркотиков,  алкоголя,  курения  и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;

3) сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и  международной  безопасности,  обороны страны,  в  противодействии  основным вызовам 

современности:  терроризму,  экстремизму,  незаконному  распространению  наркотических 

средств;

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества;

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;

7) понимание причин,  механизмов возникновения и  последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы);

8) овладение  знаниями  и  умениями  применять  меры  и  средства 

индивидуальной  защиты,  приемы  рационального  и  безопасного  поведения  в  опасных  и 

чрезвычайных ситуациях;

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях;

10) умение  оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей;
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11) освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования  собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания;

12) овладение  знаниями  и  умениями  предупреждения  опасных  и  чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).

Достижение  результатов  освоения  программы  ОБЖ  обеспечивается  посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых

в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям:

Модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе”:

– ориентироваться в  понятиях опасной и чрезвычайной ситуации,  анализировать с 

опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и различия (виды чрезвычайных 

ситуаций, в том числе террористического характера);

– иметь представление о   понятии   культуры   безопасности   (как   способности

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);

– приводить  с  опорой  на  справочный  материал  примеры  угрозы  физическому, 

психическому  здоровью  человека  и  (или)  нанесения  ущерба  имуществу,  безопасности 

личности, общества, государства;

– классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности 

(природные,  физические,  биологические,  химические,  психологические,  социальные 

источники опасности люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 

том числе техногенного происхождения;

– объяснять  с  опорой  на  справочный  материал  общие  принципы  безопасного 

поведения.

Модуль № 2 “Безопасность в быту”:

– иметь  представление  об  особенностях  жизнеобеспечения  жилища; 

классифицировать  с  опорой  на  образец  источники  опасности  в  быту  (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);

– знать  права,  обязанности  и  ответственность  граждан  в  области  пожарной 

безопасности;

– соблюдать  правила  безопасного  поведения,  позволяющие  предупредить 
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возникновение опасных ситуаций в быту;

– понимать ситуации криминального характера;

– знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения;

– безопасно  действовать  при  возникновении  аварийных  ситуаций  техногенного 

происхождения  в  коммунальных  системах  жизнеобеспечения  (водо-  и  газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях 

криминального  характера;  безопасно  действовать  при  пожаре  в  жилых  и  общественных 

зданиях, в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения.

Модуль № 3 “Безопасность на транспорте”:

– классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный);

– соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения;

– предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том 

числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;

– безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия

на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том 

числе вызванного террористическим актом.

Модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”:

– описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники опасности в 

общественных местах, в том числе техногенного происхождения;

– понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенного 

и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);

– соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе);

– знать правила информирования экстренных служб;

– безопасно  действовать  при  обнаружении  в  общественных  местах  бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов;

– эвакуироваться из общественных мест и зданий;

– безопасно действовать при возникновении пожара и

происшествиях в общественных местах;

– безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников;

– безопасно действовать в ситуациях криминогенного и
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антиобщественного характера.

Модуль № 5 “Безопасность в природной среде”:

– раскрывать с опорой на справочный материал смысл

понятия экологии,  экологической  культуры,  значения  экологии  для  устойчивого 

развития общества;

– помнить  и  выполнять  правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной 

экологической обстановке;

– соблюдать правила безопасного поведения на природе;

– объяснять  с  опорой на  справочный материал  правила  безопасного  поведения  на 

водоемах в различное время года;

– безопасно  действовать  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 

геологического  происхождения  (землетрясения,  извержения  вулкана),  чрезвычайных 

ситуаций  метеорологического  происхождения  (ураганы,  бури,  смерчи),  гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные);

– объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно 

действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая

вероятность  потери  ориентиров  (риска  заблудиться),  встречи  с  дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;

– знать и применять способы подачи сигнала о помощи.

Модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”:

– раскрывать  с  опорой  на  справочный  материал  смысл  понятий  здоровья 

(физического и психического) и здорового образа жизни; описывать факторы, влияющие на 

здоровье человека;

– раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих от 

образа  жизни  (физических  нагрузок,  режима  труда  и  отдыха,  питания,  психического 

здоровья и психологического благополучия);

– иметь  негативное отношение к  вредным привычкам (табакокурение,  алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость);

– приводить  с  опорой  на  справочный  материал  примеры  мер  защиты  от 

инфекционных и неинфекционных заболеваний;

– безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого- 

социального происхождения (эпидемии, пандемии);

– характеризовать  с  опорой  на  план  основные  мероприятия,  проводимые  в 
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Российской  Федерации  по  обеспечению  безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера;

– оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.

Модуль № 7 “Безопасность в социуме”:

– приводить  с  опорой  на  справочный  материал  примеры  межличностного  и 

группового конфликта;

– иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных ситуаций;

– иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля);

– приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе в 

целях  вовлечения  в  экстремистскую,  террористическую  и  иную  деструктивную 

деятельность,  в  субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям;

– соблюдать  правила  коммуникации  с  незнакомыми  людьми  (в  том  числе  с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);

– соблюдать  правила  безопасного  и  комфортного  существования  со  знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка

(секции, спортивной команды), группе друзей;

– распознавать  опасности и  соблюдать  правила безопасного поведения в  практике 

современных молодежных увлечений;

– безопасно  действовать  при  опасных  проявлениях  конфликта  и  при  возможных 

манипуляциях.

Модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”:

– приводить  с  опорой  на  справочный  материал  примеры  информационных  и 

компьютерных угроз;

– иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети 

Интернет,  предупреждать  риски  и  угрозы  в  сети  Интернет  (в  том  числе  вовлечения  в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет- сообщества);

– владеть  принципами  безопасного  использования  Интернета;  предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций;

– понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях).

Модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”:
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– объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, их 

причины и последствия;

– иметь негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности;

– иметь  представление  об  организационных  основах  системы  противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации;

– распознавать  ситуации  угрозы  террористического  акта  в  доме,  в  общественном 

месте;

– безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов;

– безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобождении заложников.

Модуль  №  10  “Взаимодействие  личности,  общества  и  государства  в  обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения”:

– иметь  представление  о  роли человека,  общества  и  государства  при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;

– иметь  представление  о  роли  государственных  служб  Российской  Федерации  по 

защите населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях;

– понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по  обеспечению безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время  чрезвычайных ситуаций 

различного характера;

– знать  правила  оповещения  и  эвакуации  населения  в  условиях  чрезвычайных 

ситуаций;

– помнить  и  объяснять  права  и  обязанности  граждан  Российской  Федерации  в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

– владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в  различных 

ситуациях;

– владеть  способами  антикоррупционного  поведения  с  учетом  возрастных 

обязанностей;

– информировать  население  и  соответствующие  органы о  возникновении  опасных 

ситуаций.

2.2. Программа формирования учебных универсальных действий у обучающихся 

с ЗПР.
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Формирование  системы универсальных учебных действий  осуществляется  с  учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР.

Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к обучающимся с 

ЗПР  предметом  особого  коррекционного  внимания  является  формирование  приемов 

мыслительной  деятельности  и  соответствующих  логических  операций,  обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления.

Универсальные учебные коммуникативные действия: по отношению к обучающимся с 

ЗПР  особую  значимость  представляет  расширение  коммуникативного  репертуара, 

формирование  навыков  гибкости  общения,  соотносимых  с  контекстом  социально- 

коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи.

Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к обучающимся с ЗПР 

саморегуляция  познавательной  деятельности,  поведения  и  эмоционального  реагирования 

является  предметом  особого  коррекционного  внимания.  Формирование  саморегуляции  у 

обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением в образовательном и 

коррекционном процессе.

I. Целевой раздел

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  должна 

обеспечивать:

– развитие способности к  саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней  позиции  личности,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  УУД у 

обучающихся;

– формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  обучающихся,  готовности  к 

решению практических задач;

– повышение  эффективности  усвоения  знаний и  учебных действий,  формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

– формирование  навыка  участия  в  различных  формах  организации  учебно- 

исследовательской  и  проектной  деятельности,  в  том  числе  творческих  конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

– овладение  приемами учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со 

сверстниками,  обучающимися  младшего  и  старшего  возраста  и  взрослыми в  совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;

– формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования 
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ИКТ;

– на  уровне  общего  пользования,  включая  владение  ИКТ,  поиском,  анализом  и 

передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной 

безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  ИКТ  и  сети  Интернет 

формирование культуры пользования ИКТ;

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества;

– развитие  учебного  сотрудничества,  коммуникативных  учебных  действий, 

активизация  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  при  расширении  социальных 

практик при общении с окружающими людьми.

УУД  позволяют  решать  широкий  круг  задач  в  различных  предметных  областях  и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО.

Достижения  обучающихся,  полученные  в  результате  изучения  учебных  предметов, 

учебных  курсов,  модулей,  характеризующие  совокупность  познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать 

на  практике  УУД,  составляющие  умение  овладевать  учебными  знаково-символическими 

средствами, направленными на:

– овладение  умениями  замещения,  моделирования,  кодирования  и  декодирования 

информации,  логическими  операциями,  включая  общие  приемы  решения  задач 

(универсальные учебные познавательные действия);

– приобретение  ими  умения  учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и 

осуществлять  сотрудничество,  коррекцию  с  педагогическими  работниками  и  со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия  деятельности  и  речи,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,  аргументировать  и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности  и  сотрудничества  с  партнером  (универсальные  учебные  коммуникативные 

действия);

– включающими  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу, 

планировать  ее  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в  учебном сотрудничестве,  осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль  по  результату  и  способу  действия,  актуальный контроль  на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).

2.2. ПрограммаформированияучебныхуниверсальныхдействийуобучающихсясЗПР.
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Программа  формирования  УУД  соответствуют  требованиям  в  ФГОС  ООО  и 
ФОПООО.
2.2.1. Описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных

предметов

сРазработанные  по  всем  учебным  предметам  федеральные  рабочие  программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ,   в 

том числе в целенаправленном развитии речи - устной и письменной.

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах.

Русский язык и литература.

Формирование универсальных учебных познавательных действий.

Формирование базовых логических действий:

анализировать,  классифицировать,  сравнивать  языковые единицы,  а  также тексты 

различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-смысловых  типов 

речи и жанров;

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого  анализа  языковых  единиц,  текстов 

различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-  смысловых  типов 

речи и жанров;

устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать 

литературные  объекты,  устанавливать  основания  для  их  обобщения  и  сравнения, 

определять критерии проводимого анализа;

выявлять  и  комментировать  закономерности  при  изучении  языковых  процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;

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

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом выделенных критериев;

самостоятельно выявлять  (в  рамках  предложенной задачи)  критерии определения 

закономерностей  и  противоречий  в  рассматриваемых  литературных  фактах  и 

наблюдениях над текстом;

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи;

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов.

Формирование базовых исследовательских действий:
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самостоятельно  определять  и  формулировать  цели  лингвистических 

миниисследований,  формулировать  и  использовать  вопросы  как  исследовательский 

инструмент;

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского  проекта)  языкового  материала;  осуществлять  проверку  гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по 

установлению  особенностей  языковых  единиц,  языковых  процессов,  особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы;

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать  свою  позицию  в  выборе  и  интерпретации  литературного  объекта 

исследования;

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  событий  и  их  последствия  в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения

об  их  развитии  в  новых  условиях  и  контекстах,  в  том  числе  в  литературных 

произведениях;

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях.

Работа с информацией:

выбирать,  анализировать,  обобщать,  систематизировать,  интерпретировать  и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст  в  виде  таблицы,  графики;  извлекать  информацию  из  различных  источников 

(энциклопедий,  словарей,  справочников;  СМИ, государственных электронных ресурсов 

учебного  назначения),  передавать  информацию  в  сжатом  и  развёрнутом  виде  в 

соответствии с учебной задачей;

использовать  различные  виды  аудирования  -  выборочное,  ознакомительное, 

детальное  (с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  особенностей  речевого 
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развития  обучающихся),  и  чтения  -  изучающее,  ознакомительное,  просмотровое, 

поисковое,  в  зависимости  от  поставленной  учебной  задачи  (цели);  извлекать 

необходимую  информацию  из  прослушанных  и  прочитанных  текстов  различных 

функциональных  разновидностей  языка  и  жанров;  оценивать  прочитанный  или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации;

выделять  главную  и  дополнительную  информацию  текстов;  выявлять  дефицит 

информации текста,  необходимой для решения поставленной задачи,  и восполнять его 

путем использования других источников информации;

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 

ключевым  словам,  по  первому  и  последнему  абзацу),  выдвигать  предположения  о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста;

находить  и  формулировать  аргументы,  подтверждающую  или  опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  литературной  и 

другой  информации  (текст,  презентация,  таблица,  схема)  в  зависимости  от 

коммуникативной установки;

оценивать  надежность  литературной  и  другой  информации  по  критериям, 

предложенным  педагогическим  работником  или  сформулированным  самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:

владеть  различными  видами  монолога  и  диалога,  формулировать  в  устной  и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;

выражать  свою  точку  зрения  и  аргументировать  ее  в  диалогах  и  дискуссиях; 

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога  и  полилога, 

обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;  корректно  выражать  свое  отношение  к 

суждениям собеседников;

формулировать  цель  учебной  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять 

самоконтроль,  самооценку,  самокоррекцию;  объяснять  причины  достижения 

(недостижения) результата деятельности;

осуществлять  речевую  рефлексию  (выявлять  коммуникативные  неудачи  и  их 
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причины,  уметь  предупреждать  их),  давать  оценку  приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения;

оценивать  соответствие  результата  поставленной  цели  и  условиям  общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения;

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета;

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица);

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании  устной  речи,  самостоятельно  составленной  компьютерной  презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта.

 Иностранный (английский) язык.

Формирование универсальных учебных познавательных действий.

Формирование базовых логических действий:

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы;

определять  и  использовать  словообразовательные  элементы;  классифицировать 

языковые единицы иностранного языка;  проводить аналогии и устанавливать различия 

между языковыми средствами родного и иностранных языков;

различать  и  использовать  языковые  единицы  разного  уровня  (морфемы,  слова, 

словосочетания, предложение);

определять типы высказываний на иностранном языке;

использовать  информацию,  представленную  в  схемах,  таблицах  при  построении 

собственных устных и письменных высказываний.

Работа с информацией:

понимать  основное  или  полное  содержание  текстов,  извлекать  запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи;

понимать  иноязычную  речь  в  процессе  аудирования,  извлекать  запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи;

прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку  и  иллюстрациям,  устанавливать 

логические  связи  в  тексте,  последовательность  событий,  восстанавливать  текст  из 

разрозненных частей;
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определять значение нового слова по контексту;

кратко  отображать  информацию  на  иностранном  языке,  использовать  ключевые 

слова, выражения, составлять план;

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:

воспринимать  и  создавать  собственные  диалогические  и  монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей;

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач;

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке 

в соответствии с коммуникативной ситуацией.

осуществлять  работу  в  парах,  группах,  выполнять  разные  социальные  роли: 

ведущего и исполнителя;

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции;

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

формулировать  новые  учебные  задачи,  определять  способы  их  выполнения  в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно;

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками;

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать;

корректировать   свою   деятельность с   учетом   поставленных учебных  задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок;

осуществлять самоконтрольпри выполнении заданий, адекватно 

оценивать результаты своей деятельности.

Математика и информатика.

Формирование универсальных учебных познавательных действий.

Формирование базовых логических действий:

выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;

различать свойства и признаки объектов;

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины,

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры;
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устанавливать связи и отношения,  проводить аналогии,  распознавать зависимости 

между объектами;

анализировать изменения и находить закономерности;

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания,  формулировать обратные теоремы; использовать логические связки 

“и”, “или”, “если ..., то ...”; обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему;

использовать  кванторы  “все”,  “всякий”,  “любой”,  “некоторый”,  “существует”; 

приводить пример и контрпример;

различать, распознавать верные и неверные утверждения;

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул;

 моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели;

воспроизводить  и  строить  логические  цепочки  утверждений,  прямые  и  от 

противного;

устанавливать противоречия в рассуждениях;

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

решения учебных и познавательных задач;

применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе 

информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и 

заданных критериев.

Формирование базовых исследовательских действий:

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение;

доказывать,  обосновывать,  аргументировать  свои  суждения,  выводы, 

закономерности и результаты;

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический язык и символику;

оценивать надежность информации по критериям,  предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно.

Работа с информацией:

использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных;

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; выявлять 
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недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,  необходимых  для  решения 

учебной или практической задачи;

распознавать  неверную  информацию,  данные,  утверждения;  устанавливать 

противоречия в фактах, данных;

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; оценивать надежность 

информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим  работником  или 

сформулированным самостоятельно.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:

выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения  задачи, 

доказательства,  подкрепляя  пояснениями,  обоснованиями  в  текстовом  и   графическом 

виде;

владеть  базовыми  нормами  информационной  этики  и  права,  основами 

информационной  безопасности,  определяющими  правила  общественного  поведения, 

формы  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  существующих  в  виртуальном 

пространстве;

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;

принимать  цель  совместной  информационной  деятельности  по  сбору,  обработке, 

передаче, формализации информации;

коллективно  строить  действия  по  ее  достижению:  распределять  роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

выполнять  свою  часть  работы  с  информацией  или  информационным  продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  информационный  продукт  по 

определенным  критериям,  самостоятельно  сформулированным  участниками 

взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

удерживать цель деятельности;

планировать  выполнение  учебной  задачи,  выбирать  и  аргументировать  способ 

деятельности;

корректировать  деятельность  с  учетом  возникших  трудностей,  ошибок,  новых 

данных или информации;

анализировать  и  оценивать  собственную  работу,  например:  меру  собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки;
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Естественно-научные предметы.

Формирование универсальных учебных познавательных действий.

Формирование базовых логических действий:

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления;

строить  простейшие  модели  физических  явлений  (в  виде  рисунков  или  схем); 

прогнозировать  свойства  веществ  на  основе  общих  химических  свойств  изученных 

классов или групп веществ, к которым они относятся;

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений

на  примере  сопоставления  биологических  растительных  объектов.  Формирование 

базовых исследовательских действий:

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;

исследование  процесса  испарения  различных  жидкостей;  планирование  и 

осуществление  на  практике  химических  экспериментов,  проведение  наблюдений, 

получение  выводов  по  результатам  эксперимента  (обнаружение  сульфат-ионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком).

Работа с информацией:

анализировать  оригинальный  текст,  посвященный  использованию  звука  (или 

ультразвука)  в  технике  (например,  эхолокация,  ультразвук  в  медицине);  выполнять 

задания по тексту (смысловое чтение);

использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности  научно-популярную  литературу  химического  содержания,  справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет.

анализировать  современные  источники  о  вакцинах  и  вакцинировании;  обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  дискуссии,  при 

выявлении  различий  и  сходства  позиций  по  отношению  к  обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме;

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах;

публично  представлять  результаты  выполненного  естественно-научного 

исследования  или  проекта,  физического  или  химического  опыта,  биологического 

наблюдения;

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 

научной  проблемы,  организация  действий  по  ее  достижению:  обсуждение  процесса  и 
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результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей;

координировать собственные действия с  другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования;

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

выявление проблем в  жизненных и  учебных ситуациях,  требующих для  решения 

проявлений естественно-научной грамотности;

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих

естественно-научной  грамотности  и  знакомства  с  современными  технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.

выработка  адекватной  оценки  ситуации,  возникшей  при  решении 

естественнонаучной  задачи  и  при  выдвижении  плана,  изменения  ситуации  в  случае 

необходимости;

объяснение  причин  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности  по 

решению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования;

оценка  соответствия  результата  решения  естественно-научной  проблемы 

поставленным целям и условиям;

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-

научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

Общественно-научные предметы.

Формирование универсальных учебных познавательных действий.

Формирование базовых логических действий:

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;

составлять синхронистические и систематические таблицы;

выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  исторических  явлений, 

процессов;

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств,  социально-экономические  отношения,  пути  модернизации)  по  горизонтали 

(существовавшие синхронно в  разных сообществах)  и  в  динамике (“было -  стало”)  по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям;

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе 

эпоха,  цивилизация,  исторический  источник,  исторический  факт,  историзм);  выявлять 

причины  и  следствия  исторических  событий  и  процессов;  осуществлять  по 



269

самостоятельно  составленному  плану  учебный  исследовательский  проект  по  истории 

(например,  по  истории  своего  края,  города,  села),  привлекая  материалы  музеев, 

библиотек, СМИ;

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость;

 классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности  человека:  виды  юридической  ответственности  по  отраслям  права, 

механизмы  государственного  регулирования  экономики:  современные  государства  по 

форме  правления,  государственно-территориальному  устройству,  типы  политических 

партий, общественно-политических организаций;

сравнивать  формы  политического  участия  (выборы  и  референдум),  проступок  и 

преступление,  дееспособность  малолетних  в  возрасте  от  6  до  14  лет  и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право;

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта;

преобразовывать  статистическую  и  визуальную  информацию  в  текст;  вносить 

коррективы  в  моделируемую  экономическую  деятельность  на  основе  изменившихся 

ситуаций;

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры;

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом 

(с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  особенностей  речевого  развития 

обучающихся);

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан;

устанавливать  эмпирические  зависимости  между  продолжительностью  дня  и 

географической  широтой  местности,  между  высотой  Солнца  над  горизонтом  и 

географической  широтой  местности  на  основе  анализа  данных  наблюдений; 

классифицировать  формы  рельефа  суши  по  высоте  и  по  внешнему  облику, 

классифицировать острова по происхождению.

формулировать  оценочные  суждения  с  использованием  разных  источников 

географической информации;

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.

Формирование базовых исследовательских действий:

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;
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формулировать  вопросы,  осуществлять  поиск  ответов  для  прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем;

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания);

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли

традиций в обществе;

проводить  изучение  несложных  практических  ситуаций,  связанных  с 

использованием различных способов повышения эффективности производства.

Работа с информацией:

проводить  поиск  необходимой  исторической  информации  в  учебной  и  научной 

литературе,  аутентичных  источниках  (материальных,  письменных,  визуальных), 

например, публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей;

анализировать  и  интерпретировать  историческую информацию,  применяя приемы 

критики  источника,  высказывать  суждение  о  его  информационных  особенностях  и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям);

сравнивать  данные  разных  источников  исторической  информации,  выявлять  их 

сходство и различия;

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект);

выбирать  источники  географической  информации  (картографические, 

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России;

находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

выделять  географическую  информацию,  которая  является  противоречивой  или 

может быть недостоверной;

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; извлекать 

информацию  о  правах  и  обязанностях  обучающегося,  заполнять  соответствующие 

таблицы, составлять план;

анализировать  и  обобщать  текстовую  и  статистическую  информацию  об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ;

представлять  информацию  в  виде  кратких  выводов  и  обобщений;  осуществлять 

поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 

источниках информации;
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сопоставлять  и  обобщать  информацию,  представленную  в  разных  формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:

 определять  характер  отношений  между  людьми  в  различных  исторических  и 

современных ситуациях, событиях;

раскрывать  значение  совместной  деятельности,  сотрудничества  людей  в  разных 

сферах в различные исторические эпохи;

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения;

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы,

проявляя способность к диалогу с аудиторией;

оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  с  точки  зрения  их 

соответствия правовым и нравственным нормам;

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,  моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации;

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  гуманистических 

ценностей,  взаимопонимания  между  людьми  разных  культур  с  точки  зрения  их 

соответствия духовным традициям общества;

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности;

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта;

разделять сферу ответственности.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 

взятых  личностей  (например,  правителей,  общественных  деятелей,  ученых,  деятелей 

культуры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций);

определять  способ  решения  поисковых,  исследовательских,  творческих  задач  по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных,  а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации);

осуществлять  самоконтроль  и  рефлексию  применительно  к  результатам  своей 

учебной  деятельности,  соотнося  их  с  исторической  информацией,  содержащейся  в 
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учебной и исторической литературе;

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать

 способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений.

Описание  особенностей  реализации  основных  направлений  и  форм  учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности:

Одним  из  важнейших  путей  формирования  УУД  на  уровне  основного  общего 

образования  является  включение  обучающихся  с  ОВЗ  в  учебно-исследовательскую  и 

проектную  деятельность  (УИПД),  которая  организуется  на  основе  программы 

формирования УУД.

Организация  УИПД призвана  обеспечивать  формирование  у  обучающихся  опыта 

применения  УУД  в  жизненных  ситуациях,  навыков  учебного  сотрудничества  и 

социального  взаимодействия  со  сверстниками,  обучающимися  младшего  и  старшего 

возраста, взрослыми.

УИПД  обучающихся  с  ОВЗ  должна  быть  сориентирована  на  формирование  и 

развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности 

к  постоянному  саморазвитию  и  самообразованию,  способности  к  проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.

УИПД  может  осуществляться  обучающимися  индивидуально  и  коллективно  (в 

составе  малых  групп,  класса).  Все  виды  и  формы  УИПД  адаптируются  с  учетом 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.

Результаты  учебных  исследований  и  проектов,  реализуемых  обучающимися  в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных  учебных  действий,  исследовательских  и  проектных  компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний.

УУД  оцениваются  на  протяжении  всего  процесса  формирования  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности.

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  должно 

обеспечивать  возможность  включения обучающихся с  ОВЗ в  УИПД, в  том числе  при 

использовании  вспомогательных  средств  и  ассистивных  технологий  с  учетом  особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся.

С  учетом  вероятности  возникновения  особых  условий  организации 
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образовательного  процесса  (в  том числе  эпидемиологическая  обстановка  или сложные 

погодные  условия,  возникшие  у  обучающегося  проблемы  со  здоровьем,  выбор 

обучающимся  индивидуальной  траектории)  учебно-исследовательская  и  проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности.

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, 

что  она  нацелена  на  решение  обучающимися  познавательной  проблемы,  носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания  (ранее  неизвестного  или  мало  известного),  на  организацию  его  теоретической 

опытно-экспериментальной проверки.

Исследовательские  задачи  представляют  собой  особый  вид  педагогической 

установки, ориентированной:

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 

вопросы,  предполагающие  использование  имеющихся  у  них  знаний,  получение  новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;

на  овладение  обучающимися  базовыми  исследовательскими  умениями 

(формулировать  гипотезу  и  задачи  исследования,  планировать  и  осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы).

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:

обоснование актуальности исследования;

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария;

проведение  экспериментальной  работы  с  поэтапным  контролем  и  коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы;

описание  процесса  исследования,  оформление  результатов  учебно- 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;

представление  результатов  исследования  (с  учетом  особых  образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся);

Ценность  учебно-исследовательской  работы  для  обучающихся  с  ОВЗ  связана  с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом 

их  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей, 

возможностью решать доступные исследовательские задачи.

Особенности  организации  учебно-исследовательской  деятельности  в  рамках 

урочной деятельности.

Особенность  организации  УИД  обучающихся  в  рамках  урочной  деятельности 
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связана  с  тем,  что  учебное  время,  которое  может  быть  специально  выделено  на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:

предметные учебные исследования;

междисциплинарные учебные исследования.

В отличие от  предметных учебных исследований,  нацеленных на  решение задач, 

связанных  с  освоением  содержания  одного  учебного  предмета,  междисциплинарные 

учебные  исследования  ориентированы  на  интеграцию  различных  областей  знания  об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах.

Формы  организации  исследовательской  деятельности  обучающихся  могут  быть 

следующими:

урок-исследование;

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

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

урок-консультация;

мини-исследование в рамках домашнего задания.

В  связи  с  недостаточностью  времени  на  проведение  развернутого  полноценного 

исследования  на  уроке  наиболее  целесообразным  с  методической  точки  зрения  и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:

учебных исследовательских  задач,  предполагающих деятельность  обучающихся  в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником;

мини-исследований,  организуемых  педагогическим  работником  в  течение  одного 

или двух уроков (“сдвоенный урок”) и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов.

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад 

(с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы.

Особенности  организации  учебно-исследовательской  деятельности  в  рамках 
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внеурочной деятельности:

особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что  в  данном  случае  имеется  достаточно  времени  на  организацию  и  проведение 

развернутого и полноценного исследования;

с  учетом  этого  при  организации  УИД  обучающихся  во  внеурочное  время 

целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  нескольких  направлений  учебных 

исследований,  включая  социально-гуманитарное,  филологическое,  естественнонаучное, 

информационно-технологическое, междисциплинарное;

основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 

конференции,  семинары,  диспуты  дискуссии,  брифинги,  а  также  исследовательская 

практика,  образовательные  экспедиции,  походы,  поездки,  экскурсии,  в  том  числе 

виртуальные, научно-исследовательское общество обучающихся;

в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками;

для  представления  итогов  УИД  во  внеурочное  время  наиболее  целесообразно 

использование  различных  форм  предъявления  результатов  в  том  числе:  письменная 

исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты.

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности:

при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями  учебного  исследования  является  то,  насколько  доказательно  и  корректно 

решена  поставленная  проблема,  насколько  полно  и  последовательно  достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза;

оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения  исследования  удалось  продемонстрировать  базовые  исследовательские 

действия, описать результаты логично, четко и грамотно.

Особенности организации проектной деятельности.

Особенность  проектной  деятельности  (далее  -  ПД)  заключается  в  том,  что  она 

нацелена на получение конкретного результата (“продукта”), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов.

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией 

на  получение  проектного  результата,  обеспечивающего  решение  прикладной  задачи  и 

имеющего конкретное выражение.

ПД  имеет  прикладной  характер  и  ориентирована  на  поиск,  нахождение 

обучающимися практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы.
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Проектные  задачи  отличаются  (от  исследовательских)  иной  логикой  решения,  а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:

определять  оптимальный  путь  решения  проблемного  вопроса,  прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального “продукта”;

использовать для создания проектного “продукта” имеющиеся знания и освоенные 

способы действия.

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими 

под руководством педагогического работника или самостоятельно:

анализ и формулирование проблемы;

формулирование темы проекта;

постановка цели и задач проекта;

составление плана работы;

сбор информации или исследование;

выполнение технологического этапа;

подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией);

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности.

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, 

как  и  при  организации  учебных  исследований,  обусловлены  тем,  что  учебное  время 

ограничено,  не  позволяет  осуществить  полноценную  проектную  работу  в  классе  и  в 

рамках выполнения домашних заданий.

С  учетом  этого  при  организации  ПД  обучающихся  с  ОВЗ  в  урочное  время 

целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  двух  направлений  проектирования: 

предметные проекты и метапредметные проекты.  Предметные проекты нацеленных на 

решение  задач  предметного  обучения,  метапредметные  проекты  могут  быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с практическими задачами 

жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за рамки содержания 

предметного обучения.

Формы  организации  ПД  обучающихся  могут  быть  следующие:  монопроект 

(использование  содержания  одного  предмета);  межпредметный  проект  (использование 

интегрированного  знания  и  способов  учебной  деятельности  различных  предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения).

Основными  формами  представления  итогов  ПД  являются:  материальный  объект, 

макет,  конструкторское  изделие;  отчетные  материалы  по  проекту  (тексты, 
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мультимедийные продукты).

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности:

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет  большие  возможности  для  организации,  подготовки  и  реализации 

развернутого  и  полноценного  учебного  проекта,  в  том  числе  при  его  выполнении 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками.

С  учетом  этого  при  организации  ПД  обучающихся  во  внеурочное  время 

целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  следующих  направлений  учебного 

проектирования:  гуманитарное,  естественно-научное,  социально-ориентированное, 

инженерно-техническое,  художественно-творческое,  спортивно-оздоровительное, 

туристско-краеведческое.

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы.

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный 

продукт  (например,  объект,  макет,  конструкторское  изделие),  медийный  продукт 

(например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие 

(в том числе образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная 

постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 

выступление с компьютерной презентацией).

Общие рекомендации по оцениванию ПД:

при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 

значимость;

оценка  результатов  ПД должна  учитывать  то,  насколько  обучающимся  в  рамках 

работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный 

путь  решения  проблемы,  планировать  и  работать  по  плану,  реализовать  проектный 

замысел  и  оформить  его  в  виде  реального  “продукта”,  осуществлять  самооценку 

деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе;

в  процессе  публичной  презентации  результатов  проекта  оценивается  качество 

зашиты  проекта  (четкость  и  ясность  изложения  задачи,  убедительность  рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления  проекта  (использование  рисунков,  схем,  графиков,  моделей  и  других 

средств наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану,

оформление  работы,  грамотность  изложения),  уровень  коммуникативных  умений 
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(умения  излагать  собственную  точку  зрения  логично,  четко  и  ясно,  отвечать  на 

поставленные  вопросы,  аргументировать  и  отстаивать  собственную  точку  зрения, 

участвовать  в  дискуссии,  говорить  внятно  и  естественно,  реализуя  произносительные 

возможности).

Организационный  раздел  Программы  формирования  УУД  у  обучающихся  с 

ОВЗсодержит описание условий,  обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действийуобучающихсясОВЗ,атакжеформвзаимодействияучастниковобразовательного

процессаприсозданиииреализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий.

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, 

втомчислепрограммыУУД,должныобеспечитьобучающимсяовладениеключевымикомп

етенциями,  включая  формирование  опыта  проектно-исследовательской 

деятельностииИКТ-компетенций.

Требованиякусловиямвключают:

– укомплектованностьобразовательнойорганизациируководящимиработниками,вл

адеющимитехнологиямиобученияобучающихсясОВЗ,втомчислеинклюзивного;

– укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими 

работниками,владеющимитехнологиямиобученияобучающихсясОВЗ,втомчисле

инклюзивного;

– укомплектованность  образовательной  организации  педагогическим 

работниками-дефектологамисоответствующегопрофиля;

– непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразоват

ельнойорганизации,реализующейАООПООО.

Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализаци

ипрограммыУУДобучающихсясОВЗ, чтовключаетвтомчислеследующее:

– повышение квалификации в  области обучения той категории обучающихся с 

ОВЗ,которымадресованареализуемаяАООПОООсучетомтребованийкпедагогиче

скимкадрам,реализующимданныеобразовательныепрограммы;

– овладениепрофессиональнымикомпетенциямиреализацииособыхобразовательны

х  потребностей  адресной  группы  обучающихся  с  ОВЗ  на 

уровнеосновногообщегообразования;

– участиевразработкепрограммыпоформированиюУУДилиучастиевовнутришколь

номсеминаре,посвященномособенностямпримененияразработаннойпрограммыф

ормированияУУД;

– осуществлениеобразовательно-



279

коррекционногопроцессаврамкахучебногопредметавсоответствиисособенностям

иформированияконкретныхУУДсучетомособыхобразовательныхпотребностейи

индивидуальныхособенностейадреснойкатегорииобучающихсясОВЗ;

– осуществлениеформированияУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятель

ностей  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и 

индивидуальныхособенностейобучающихсясОВЗ;

– владение  навыками  формирующего  оценивания  с  учетом  особых 

образовательныхпотребностейииндивидуальныхособенностейобучающихся 

сОВЗ;

– владение  навыками  тьюторского  сопровождения  обучающихся  с  учетом 

особыхобразовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей 

обучающихся сОВЗ;

– привлечение  диагностического  инструментария  для  оценки  качества 

формированияУУДврамкахпредметнойивнепредметнойдеятельностисучетомосо

быхобразовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей 

обучающихся сОВЗ.

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализации

программыразвитияУУД.

С  целью  разработки  и  реализации  программы  формирования  УУД  в 

образовательнойорганизацииможетбытьсозданарабочаягруппа.Врабочуюгруппукромеп

едагогическихработников-

предметниковиметодистовнеобходимовключатьспециалистов  психолого-

педагогического  сопровождения:  педагога-  психолога,  учителя-логопеда,учителя-

дефектолога.Ихучастиепозволитточнееконкретизироватьпланируемыеметапредметные

результатыобучающихсясучетомособыхобразовательныхпотребностей,нозологических

ииндивидуальныхособенностейобучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые 

универсальные учебные действия ссодержаниемПКР.

Рабочаягруппареализуетсвоюдеятельностьпоследующимнаправлениям:

– разработкапланакоординациидеятельностипедагогическихработниковвтомчисле 

предметников,  учителей-дефектологов,  направленной  на  формирование 

УУДнаосновеФАОПОООиФРП;

– выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознават

ельными,коммуникативными,регулятивнымиучебнымидействиями;определение

образовательнойпредметности,котораяможетбытьположенав

основуработыпоразвитиюУУД;
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– определение  способов  межпредметной  интеграции,  обеспечивающей 

достижениеданныхрезультатов(например,междисциплинарныймодуль,интеграт

ивныеуроки);

– определение  этапов  и  форм  постепенного  усложнения  деятельности 

обучающихсяпоовладениюуниверсальнымиучебнымидействиямисучетомихособ

ыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхособенностей;

– разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)урока,имеющегодвацелевы

хфокуса:предметныйиметапредметный;

– разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсаль

ныхучебныхдействий;

– конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеур

очнойдеятельности;

– разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформирован

июиразвитию ИКТ-компетенций;

– разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовател

ьнойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуо

бучающихся;

– разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримен

енияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий;

– организацияипроведениесериисеминаровспедагогическимработниками,работаю

щиминауровненачальногообщегообразованиявцеляхреализациипринципапреемс

твенности впланеразвитияУУД;

– организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогическимиработн

иками  по  предметам  и  учителями-дефектологами  попроблемам, 

связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцесс

е;

– организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогическимиработниками

,  включая  педагога-психолога  и  социального  педагога,  по  анализу 

испособамминимизациирисковразвития УУДуобучающихся;

– организацияразъяснительнойилипросветительскойработысродителям

и(законнымипредставителями)по проблемам развитияУУДуобучающихся;

– организация  отражения  результатов  работы  по  формированию  УУД 

обучающихсянасайтеобразовательнойорганизации.

Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдением
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необходимыхпроцедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретныепроцедурыразраб

атываютсярабочейгруппойиутверждаются руководителем).

На  подготовительном  этапе  команда  образовательной  организации  может 

провестиследующие аналитическиеработы:

– проанализироватьрекомендательные,теоретическиеинаучно-

методическиематериалы,которыемогутбытьиспользованыдлянаиболееэффектив

ноговыполнения задачпрограммы;

– определитьобучающихся,втомчислесвыдающимисяспособностями,нуждающихс

явпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории;

– проанализировать  достигнутые  обучающимися  результаты  по  форсированию 

УУДнауровненачальногообщегообразованияприреализациисоответствующегова

риантаАООПНОО;

– проанализироватьопытуспешныхпрактик,втомчислесиспользование

– информационныхресурсовобразовательнойорганизации.

Наосновномэтапеосуществляетсяработапопроектированиюобщейстратегииразвит

ия  УУД,  организации  и  механизмовреализациизадач 

программы,определениюспециальныхтребованийкусловиямреализациипрограммыразв

итияУУДсучетомособых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных 

особенностей обучающихся сОВЗ.

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы 

наметодическихсеминарахобразовательнойорганизации,втомчислеспривлечениемвнеш

нихконсультантовиздругихобразовательных,научных,социальныхорганизаций.

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатовсрабочимипрограм

мами  по  учебным  предметам,  а  также  определения  возможности 

формированияуниверсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых 

образовательныхпотребностейнаосновеимеющейсябазыобразовательныхтехнологий,ак

тивизациивзаимодействия  и  реализации  потенциала  педагогических  работников,  в 

образовательнойорганизациинарегулярнойосноведолжныпроводитьсяметодическиесов

еты.

Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителеймогутстроит

ьсянаосноведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыгодногосотрудничества.Такие

формымогутвсебявключать,нонеограничиватьсяследующим:

– договорсвузомовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучныхсотрудник

ов,  преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов, 

консультантов,научныхруководителейвобменнапредоставлениевозможностипро
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хожденияпрактикистудентамиливозможностипроведенияисследованийнабазе

организации);

– договоросотрудничествеможетосновыватьсянаоплатеуслугэкспертов,консультан

тов,научных руководителей;

– экспертная,научнаяиконсультационнаяподдержкаможетосуществлятьсяврамках

сетевоговзаимодействияобщеобразовательныхорганизаций;

– консультационная,  экспертная,  научная  поддержка  может  осуществляться  в 

рамкахорганизации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ),применяющихсовременныеобразовательныетехнологии,имеющихвысоки

еобразовательныерезультатыобучающихсясОВЗ,реализующихэффективныемоде

лифинансово-экономическогоуправления.

Взаимодействиесучебными,научнымиисоциальнымиорганизациямиможетвключа

тьпроведениевтомчислеконсультаций,круглыхстолов,мастер-классов,тренингов.

Приведенныенаправленияиформывзаимодействияносятрекомендательныйхаракте

р  и  могут  быть  скорректированы  и  дополнены  образовательной  организацией 

сучетомконкретныхособенностейитекущейситуации.

2.3. Программакоррекционнойработы

2.3.1. Цельизадачипрограммыкоррекционнойработы

АООП  ООО  для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  предполагает 

обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании 

специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР  и  определяющих  логику  построения  образовательного  процесса,  его  организацию, 

структуру  и  содержание  на  основе  личностно  ориентированного  и  индивидуально-

дифференцированного подходов.

Содержание  ПКР  определяется  с  учетом  особых  образовательных  потребностей 

обучающихся  с  ЗПР  на  уровне  основного  общего  образования  в  соответствии  с 

рекомендациями ПМПК, ППК) и ИПРА (при наличии).

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного  процесса  способствует  качественному  образованию 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, достижение планируемых результатов основного общего образования.

Цель  ПКР:  проектирование  и  реализация  комплексной  системы  психолого- 

педагогического  сопровождения,  предоставление  специализированной  помощи 
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обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, 

успешной  школьной  и  социальной  адаптации,  результативного  освоения  адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.

Задачи ПКР:

выявление  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования;

обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с ЗПР;

осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;

разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной 

деятельности;

оказание  специализированной  индивидуально  ориентированной  психолого- 

педагогической  помощи в  развитии  учебно-познавательной  деятельности  обучающихся  с 

ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образования;

развитие  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков,  адекватного  учебного 

поведения,  навыков  взаимодействия  со  взрослыми  и  обучающимися,  совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;

обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в  процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР;

осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с 

обучающимися  с  ЗПР,  их  родителями  (законными  представителями),  с  педагогическими 

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, в 

также  с  другими  обучающимися,  со  специалистами  разного  профиля,  которые  активно 

взаимодействуют  с  обучающимися  с  ЗПР  в  процессе  образования  и  в  различных  видах 

совместной

социокультурной деятельности вне образовательной организации.

Содержание ПКР определяют следующие принципы:

Преемственность.

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства 

при переходе от уровня начального общего образования к основному общему образованию, 
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способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования, 

необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адаптации и 

интеграции  в  обществе.  Принцип  обеспечивает  связь  ПКР  с  другими  разделами 

адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования: 

программой  формирования  универсальных  учебных  действий,  программой  воспитания 

обучающихся. Принцип реализуется при обязательной преемственности в образовательно-

коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий,  а  также в 

условиях  семейного  воспитания  при  взаимодействии  всех  участников  образовательных 

отношений.

Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР.

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы  обучающихся  с  максимальной  пользой  и  в  их  интересах,  в  том  числе  в  их 

качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей.

Непрерывность.

Принцип  гарантирует  обучающемуся  с  ЗПР  и  его  родителям  (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.

Вариативность.

Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения  образования 

обучающимся  с  ЗПР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  имеющихся 

трудностей в обучении и социализации.

Комплексность и системность.

Принцип  комплексности  и  системности  базируется  на  единстве  процессов 

диагностики,  обучения  и  коррекции  нарушений  развития  у  обучающихся  (с  учетом  их 

особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей).  Реализация 

данного принципа предполагает:

создание  в  образовательной  организации  условий,  учитывающих  особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР;

реализацию ПКР в  процессе  учебной  и  внеурочной  деятельности,  в  том числе  при 

включении  во  внеурочную  деятельность  коррекционных  курсов  и  дополнительных 

коррекционно-развивающих  занятий  в  соответствии  с  Индивидуальным  планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося;



285

комплексное  сопровождение  каждого  обучающегося  с  ЗПР  при  систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений;

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения  и  воспитания, 

способствующих  качественному  освоению  обучающимися  с  ЗПР  образовательной 

программы;

развитие  учебно-познавательной  деятельности,  самостоятельности  обучающихся  с 

ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции;

обеспечение  социальной  адаптации  обучающихся  с  ЗПР  на  основе  овладения  ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми;

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей.

ПКР  позволяет  проектировать  и  реализовывать  систему  комплексного  психолого- 

педагогического  сопровождения  и  направлена  на  предоставление  специализированной 

помощи  обучающимся  с  ЗПР  для  успешной  школьной  и  социальной  адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования.

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения.

Система комплексной помощи включает:

определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  на  уровне 

основного общего образования;

индивидуализацию содержания специальных образовательных условий;  определение 

особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями обучающихся;

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий

для обучающихся с ЗПР;

реализацию  мероприятий  по  социальной  адаптации  учащихся;  оказание  родителям 

(законным  представителям)  обучающихся  консультативной  и  методической  помощи  по 

социальным, правовым и другим вопросам;
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мониторинг  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования.

Перечень и содержание направлений работы.

Содержание  ПКР  определяется  на  основе  заключения  ПМПК,  решения  ППК 

образовательной  организации,  базирующегося  на  рекомендациях  ПМПК,  ИПРА  (при 

наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования.

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое,  консультативное,  информационно-просветительское) 

раскрываются  содержательно  в  разных  организационных  формах  деятельности 

образовательной  организации  и  отражают  содержание  системы комплексного  психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.

Диагностическое направление включает:

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с  ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей;

изучение  развития  эмоциональной,  регуляторной,  познавательной,  речевой  сфер  и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР;

изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания 

обучающегося с ЗПР;

изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  психосоциального  развития 

обучающегося с ЗПР;

выявление  особенностей  коммуникативной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; изучение 

профессиональных  предпочтений  и  склонностей;  мониторинг  динамики  развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования.

Диагностическое направление реализуется учителем-

дефектологом,  педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  социальным  педагогом, 

учителями-предметниками и другими педагогическими работниками.

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения

каждым  обучающимся  планируемых  результатов  освоения  образовательной 

программы,  социальной  ситуации  и  условий  семейного  воспитания  обсуждаются  на 

заседании  ППК  образовательной  организации,  отражаются  в  соответствующих 

рекомендациях  (в  том  числе  при  необходимости,  в  рекомендации  проведения 

дополнительного  консультирования  обучающегося  в  организациях  образования, 
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здравоохранения, социальной защиты).

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии) разрабатывается “Индивидуальный план коррекционно- развивающей 

работы  обучающегося”,  который  утверждается  психолого-педагогическим  консилиумом 

образовательной организации.

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает:

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с 

особыми  образовательными  потребностями  обучающегося  с  ЗПР  на  уровне  основного 

общего образования;

проведение  коррекционных  курсов,  индивидуальных  и  групповых  коррекционно- 

развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития,  трудностей 

обучения и обеспечения успешной социализации;

системное  воздействие  на  учебно-познавательную  и  речевую  деятельность 

обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;

коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  развитие  эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения;

формирование  стремления  к  осознанному  самопознанию  и  саморазвитию  у 

обучающихся с ЗПР;

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом 

норм и правил общественного уклада;

развитие  навыков  конструктивного  общения  и  эффективного  взаимодействия  с 

окружающими;

развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и 

профессионального самоопределения;

развитие  осознанного  подхода  в  решении  нравственных  проблем  на  основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации:

индивидуальных  планах  коррекционно-развивающей  работы,  разработанных  для 

каждого  обучающегося  и  утвержденных  руководителем  психолого-  педагогического 
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консилиума образовательной организации;

рабочих  программах  коррекционных  курсов  и  дополнительных  коррекционно- 

развивающих занятий;

планах  работы  педагога-психолога,  учителя-дефектолога  (олигофренопедагога), 

учителя-логопеда,  социального педагога и других специалистов,  проектируемых с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР;

программе  внеурочной  деятельности,  проектируемой  на  основе  индивидуально- 

дифференцированного подхода.

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов.

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит:

направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при 

наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  с  ЗПР,  выявленных  в  процессе  стартового  комплексного  психолого-

педагогического  обследования  или  мониторинга  (периодического  учета)  достижения 

планируемых результатов образования, в том числе ПКР;

описание  содержания,  организации,  примерных  сроков  и  планируемых  результатов 

работы по каждому направлению.

ПКР  включает  реализацию  коррекционных  курсов:  “Коррекционно-развивающие 

занятия  психокоррекционные  (психологические  и  дефектологические)”  и  коррекционный 

курс  “Логопедические  занятия”,  а  также  предусматривает  возможность  проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий.

Необходимость  проведения  дополнительных  коррекционно-развивающих  занятий 

может возникнуть в следующих случаях:

потребность  в  дополнительном  психолого-педагогическом  сопровождении  после 

длительной болезни;

индивидуальные     коррекционно-развивающие     занятия      педагога-психолога,

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации;

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций;

коррекционно-развивающие  занятия  предметной  направленности  с  учителем- 

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов;

и  в  других  ситуациях,  требующих  дополнительной,  в  том  числе  индивидуально 
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ориентированной, коррекционно-развивающей помощи.

Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (психологические)”

Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (психологические)” направлен на 

развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста,  его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом.

Цель  коррекционного  курса  “Психокоррекционные  занятия  (психологические)”  - 

развитие  и  коррекция  познавательной,  личностной,  эмоциональной,  коммуникативной, 

регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей 

в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.

Задачи курса:

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов;

коррекция  недостатков  осознанной  саморегуляции  познавательной  деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля;

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему “Я”, повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки;

развитие  личностного  и  профессионального  самоопределения,  формирование 

целостного “образа Я”;

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества;

стимулирование интереса к себе и социальному окружению;

развитие  продуктивных  видов  взаимоотношений  с  окружающими  сверстниками  и 

взрослыми;

предупреждение школьной и социальной дезадаптации;

становление и расширение сферы жизненной компетенции.

Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (психологические)” построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 

конкретных тем.

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного  модуля  программы  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  ребенка  или 

группы детей.  Специалист  может один или более  модулей в  качестве  базовых,  а  другие 

изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов 

на изучение конкретного модуля.

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную 
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на  развитие  дефицитарных  психических  функций  обучающихся  с  ЗПР  в  соответствии  с 

направленностью соответствующего модуля.

При  этом  из  общего  содержания  модулей  данного  курса  возможно  выделение 

конкретных  тематических  блоков  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития  и 

особых образовательных потребностей  конкретных обучающихся  с  ЗПР,  зачисленных на 

психокоррекционные  занятия.  За  счет  этого  возможно  формирование 

индивидуализированных  коррекционно-развивающих  программ,  направленных  на 

коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения 

вторичных  отклонений  в  развитии,  оптимизацию  социальной  адаптации  и  развития 

обучающихся с ЗПР.

В  соответствии  с  целями  и  задачами  коррекционного  курса  “Психокоррекционные 

занятия (психологические)” выделяются следующие модули и разделы программы:

Модуль “Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения” (разделы 

“Развитие  регуляции  познавательных  процессов”  и  “Развитие  саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний”);

Модуль  “Формирование  личностного  самоопределения”  (разделы  “Развитие 

личностного самоопределения” и “Развитие профессионального самоопределения”);

Модуль  “Развитие  коммуникативной  деятельности”  (разделы  “Развитие 

коммуникативных навыков” и “Развитие навыков сотрудничества”).

Занятия по коррекционному курс “Психокоррекционные занятия (психологические)” 

могут  проводиться  в  разных формах фронтальной работы (парами,  малыми группами),  а 

также индивидуально.

Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (дефектологические)”

Коррекционный курс “Психокоррекционные занятия (дефектологические)” направлен 

на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности,  ослаблении  нарушений  познавательных  процессов,  специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных)

компетенций.

Цель  коррекционного  курса  “Психокоррекционные  занятия  (дефектологические)”  - 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и 

развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 

навыков  учебно-познавательной  деятельности,  необходимых  для  освоения  программного 

материала.

Задачи курса:
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коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала;

формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций;

развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных  навыков,  коррекция  учебной  деятельности,  специальное  формирование  ее 

структурных компонентов;

специальное  формирование  метапредметных  умений,  обеспечивающих  освоение 

программного материала;

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.

Коррекционный  курс  “Психокоррекционные  занятия  (дефектологические)”  построен 

по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей 

и  конкретных  тем.  В  рамках  курса  учитель-дефектолог  корригирует  познавательную 

деятельность,  используя  материал учебных предметов,  что  обеспечивает  связь  с  учебной 

программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист 

руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся 

и  учитывает  индивидуальные  различия  и  особенности  каждого  школьника  с  ЗПР. 

Модульный  принцип  построения  курса  подразумевает  определение  приоритетности 

изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы 

обучающихся.  Специалист  может  сделать  один  и  более  разделов  модулей  в  качестве 

базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать 

распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся.

В  соответствии  с  целями  и  задачами  коррекционного  курса  “Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)” выделяются следующие модули и разделы программы:

Модуль  “Коррекция  и  развитие  базовых  приемов  мыслительной  деятельности” 

(разделы: “Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа,  синтеза,  сравнения, классификации”, “Коррекция и развитие базовых логических 

действий и мыслительных операций обобщения,

абстрагирования,  конкретизации”,  “Развитие  логических  умений  делать  суждения 

умозаключение, определять и подводить под понятие”, “Развитие способности к пониманию 

скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов”).

Модуль “Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале” 

(разделы: “Познавательные действия при работе с алгоритмами”, “Познавательные действия 

при  работе  с  информацией,  коррекция  и  развитие  познавательных  процессов”, 

“Познавательные действия по преобразованию информации”).
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Занятия по коррекционному курс “Психокоррекционные занятия (дефектологические)” 

могут  проводиться  в  разных формах фронтальной работы (парами,  малыми группами),  а 

также индивидуально.

Коррекционный курс “Логопедические занятия”

Коррекционный курс “Логопедические занятия” направлен на формирование речевой 

компетенции  обучающихся  с  ЗПР,  развитие  и  совершенствование  навыков  речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 

ослабление  нарушений  чтения  и  письма,  формирование  мотивации  к  самоконтролю 

собственной речи.

Цель коррекционного курса “Логопедические занятия” - коррекция и преодоление или 

ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с 

ЗПР,  развитие  и  совершенствование  коммуникативных  компетенций,  формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи.

Задачи курса:

коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;

совершенствование  зрительно-пространственных  и  пространственно-временных 

представлений;

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;

формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи;

формирование  алгоритма  орфографических  действий,  орфографической  зоркости, 

навыков грамотного письма;

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;

развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции.

Федеральная  рабочая  программа  коррекционного  курса  “Логопедические  занятия” 

построена  по  модульному  принципу.  Каждый  модуль  отражает  содержание  одного  из 

направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления

речевого  нарушения  при  ЗПР.  Модульное  построение  программы  курса  позволяет 

осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей 

и  речевых  возможностей  обучающихся  с  ЗПР.  Учитель-логопед  может  структурировать 

содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или 

группы,  увеличивая  количество часов на  изучение одного или нескольких модулей либо 

равномерно  распределяя  время  на  изучение  каждого  модуля.  Проведение  коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 
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содержания программы.

При  тематическом  планировании  логопедических  занятий  учитель-логопед  после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих  занятий.  Кроме  того,  возможно  совмещение  на  одном  занятии  логически 

связанных тем из разных модулей.

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса “Логопедические занятия” 

выделяются следующие модули:

Модуль  “Совершенствование  фонетико-фонематической  стороны  речи.  Фонетика, 

орфоэпия, графика”;

Модуль  “Обогащение  и  активизация  словарного  запаса.  Формирование  навыков 

словообразования. Морфемика”;

Модуль “Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны

речи. Морфология”;

Модуль “Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация

(говорение, аудирование, чтение, письмо)”.

Занятия  по  коррекционному  курс  “Логопедические  занятия”  могут  проводиться  в 

разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально.

Направления,  общее  содержание  и  организацию  дополнительных  коррекционно- 

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально,  парами  или  малыми  группами)  определяет  ППК  образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося.

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих  занятиях,  определенного  для  каждого  обучающегося  ППК 

образовательной  организации,  в  ней  могут  участвовать  учитель-  дефектолог 

(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя- предметники и другие 

педагогические работники.

Время, отведённое на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-

развивающие  занятия,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой 

недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при  определении  объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы.

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия 

в  соответствии  с  “Индивидуальным  планом  коррекционно-развивающей  работы 
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обучающегося”,  могут  быть  организованы  модульно,  в  том  числе  на  основе  сетевого 

взаимодействия.

Педагогические  работники,  осуществляющие  образовательную  деятельность  при 

проведении  коррекционно-развивающих  курсов,  а  также  дополнительных  коррекционно- 

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы 

с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей 

обучающихся,  проводят  занятия  в  соответствии с  расписанием,  осуществляют стартовую 

диагностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и 

оценку  полученных  данных,  проводят  консультативную  и  информационно-

просветительскую работу.

Рабочая  программа  коррекционно-развивающего  курса  должна  иметь  следующую 

структуру:

пояснительная записка;

общая характеристика коррекционного курса;

цели и задачи изучения коррекционного курса;

место коррекционного курса в учебном плане;

основные содержательные линии программы коррекционного курса;

содержание коррекционного курса (по классам);

планируемые результаты освоения коррекционного курса.

Консультативное направление.

Данное  направление  работы  обеспечивает  непрерывность  специального  психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и 

социализации  обучающихся,  повышения  уровня  родительской  компетентности  и 

активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей.

Консультативная работа включает:

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с каждым обучающимся;

консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении

ими адаптированной образовательной программы основного общего образования;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР;

консультативную  поддержку  обучающихся  с  ЗПР,  направленную  на  содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего 
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профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями 

и склонностями с учетом имеющихся ограничений.

Консультативную  работу  осуществляют  все  педагогические  работники 

образовательной организации.

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой  педагогическими  работниками  с  обучающимися  класса  и  их  семьями  (на 

четверть или полугодие).

Информационно-просветительское направление.

Данное  направление  предполагает  разъяснительную  деятельность  по  вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с 

обеспечением  наиболее  полноценного  образования  и  развития,  созданием  необходимых 

условий для социальной адаптации.

Информационно-просветительская работа включает:

информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной организации 

и страницы образовательной организации в социальных сетях;

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн- консультации, 

беседы,  размещение  информации  на  официальном  сайте  образовательной  организации  и 

странице образовательной организации в социальных сетях);

проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР.

Информационно-просветительская  работа  может  проводиться  с  обучающимися,  с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

в том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной 

сферы,  здравоохранения,  правопорядка,  с  родителями  (законными  представителями), 

представителями общественности.

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники

образовательной организации.

Рекомендуется  составление  совместного  плана  и  отчета  по  информационно- 

просветительской  работе,  проводимой  педагогическими  работниками  образовательной 

организации (на четверть или полугодие).

Механизмы реализации программы

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 
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психолого-педагогического консилиума (ППК).

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 

педагогов,  специалистов  службы психолого-педагогического  сопровождения  и  родителей, 

которая  направлена  на  решение  задач  комплексной  оценки  возможностей,  особенностей 

развития,  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  и  определяет 

стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в 

самой образовательной организации, так и за ее пределами.

Задачами деятельности ППК образовательной организации являются:

обеспечение  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  в  решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР;

организация и  проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения;

определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  психолого- 

педагогической,  коррекционно-развивающей  помощи  в  условиях  образовательной 

организации;

определение  дифференцированных  психолого-педагогических  технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование 

индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР;

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР;

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания;

подготовка ПКР.

ПКР  может  быть  подготовлена  рабочей  группой  образовательной  организации 

поэтапно.

На подготовительном этапе   определяется   нормативно-правовое   обеспечение

коррекционной  работы,  анализируется  состав  классов,  особые  образовательные 

потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения 

на уровне начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций.

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания 

обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются её направления 

и  ожидаемые  результаты,  описываются  специальные  требования  к  условиям  реализации 

ПКР.  Особенности  содержания  индивидуально  ориентированной  коррекционно-

развивающей работы определяются при составлении рабочих программ.



297

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка;  обсуждение  хода  реализации  ПКР  проводится  психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями педагогических 

работников; принимается итоговое решение.

Психолого-педагогическое  сопровождение  оказывается  обучающимся  с  ЗПР  на 

основании  заявления  или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных 

представителей).

Комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР 

регламентируются  локальными  нормативными  актами  образовательной  организации,  а 

также ее уставом.

Одним из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ЗПР 

является  систематическое  взаимодействие  педагогических  работников  и  других 

специалистов  образовательной  организации,  представителей  администрации  и  родителей 

(законных представителей).

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность  коррекционно-развивающей  работы,  реализующейся  в  единстве  урочной, 

внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  которая  осуществляется  педагогическими 

работниками  образовательной  организации,  а  также  на  основе  сетевого  взаимодействия 

медицинскими работниками (при необходимости),  работниками в  том числе  организаций 

дополнительного образования, социальной защиты.

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане,  во взаимосвязи разделов 

ПКР,  в  том  числе  в  “Индивидуальных  планах  коррекционно-развивающей  работы” 

обучающихся  и  рабочих  программах  коррекционных  курсов  и,  при  необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной  деятельности  обучающихся,  во  взаимодействии  внутри  образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в

многофункциональном  комплексе,  а  также  с  образовательными  организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты.

Рекомендуется  планировать  коррекционно-развивающую  работу  во  всех 

организационных  формах  деятельности  образовательной  организации:  на  уроках  и  в 

процессе  внеурочной  деятельности.  При  организации  дополнительного  образования  на 

основе  адаптированных  программ  разной  направленности  (например,  художественно- 

эстетической,  спортивно-оздоровительной)  осуществляется  коррекционно-развивающая 

работа  с  учётом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  их 
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индивидуальных особенностей и интересов.

В  образовательной  организации,  с  учётом  особых  образовательных  потребностей 

обучающихся  с  ЗПР,  педагогическими  работниками  совместно  со  всеми  участниками 

образовательных  отношений  могут  быть  разработаны  индивидуальные  учебные  планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при 

дистанционной  поддержке  (с  учётом  возможностей  каждого  обучающегося),  а  также 

поддержке тьютора образовательной организации.

Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);

обеспечение  психолого-педагогических  условий  реализации  коррекционно- 

развивающей направленности образовательного процесса;

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей;

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  особая  пространственная  и 

временная организация образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста;

использование  специальных  методов  и  приемов,  средств  обучения,  специальных 

дидактических  и  методических  материалов  с  учетом специфики трудностей  в  овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции;

создание  организационных,  мотивационных  и  медико-психологических  условий  для 

поддержания  умственной  и  физической  работоспособности  с  учетом  индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР;

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ЗПР  в  условиях  образовательной  организации  (в  том  числе  на  основе  сетевого 

взаимодействия);

организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию 

и  ослабление  имеющихся  нарушений  в  познавательной,  речевой,  эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах;

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации  образовательных  программ основного  общего  образования  и  при  реализации 

ПКР  на  уровне  основного  общего  образования  как  основы  коррекции  имеющихся  у 

обучающегося с ЗПР нарушений;

осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 
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направленное  на  его  личностное  становление  и  профессиональное  самоопределение,  на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях;

специальные  групповые  психокоррекционные  занятия  по  формированию 

саморегуляции  познавательной  деятельности  и  поведения;  закрепление  и  активизация 

навыков социально одобряемого поведения;

усиление  видов  деятельности,  специфичных  для  данной  категории  обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части,  так  и  в  части  формирования  социальных  (жизненных)  компетенций:  усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на  алгоритм;  “пошаговость”  в  изучении  материала;  использование  дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы).

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования 

и ее особую подготовку силами специалистов;

возможность  тьюторского  сопровождения,  необходимость  и  длительность  которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации;

мониторинг  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  и  уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР;

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования.

Организация  процесса  обучения  обучающихся  с  ЗПР  предусматривает  применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы:

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости  обучающихся;  организация  подвижных  видов  деятельности,  динамических 

пауз;

использование  коммуникативных  игр  для  решения  учебных  задач  и  формирования 

положительного отношения к учебным предметам;

формирование  культуры  здорового  образа  жизни  при  изучении  предметов  и 

коррекционных курсов;

формирование  комфортной  психологической  атмосферы  в  процессе  общения  со 

сверстниками  и  преподавателями  на  занятиях  по  учебным  предметам,  коррекционным 

курсам и во внеурочное время.

Программно-методическое обеспечение.



300

В  процессе  реализации  ПКР  могут  быть  использованы  рабочие  коррекционно- 

развивающие  программы  психолого-педагогической  и  социально-педагогической 

направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий, 

необходимый для  осуществления  профессиональной  деятельности  в  том  числе  педагога- 

психолога,  учителя-дефектолога  (олигофренопедагога),  учителя-логопеда,  учителя- 

предметника, социального педагога.

Кадровое обеспечение.

Коррекционно-развивающая  работа  осуществляться  учителями-  дефектологами 

(олигофренопедагогами),  педагогами-психологами,  учителями-  логопедами,  социальными 

педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в том числе учителями- предметниками), имеющими специальную подготовку 

в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора (ассистента).

Уровень  квалификации  работников  образовательной  организации  для  каждой 

занимаемой  должности  должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  по 

соответствующей должности.

Обеспечивается  систематическое  повышение  квалификации  или  переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО.

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО , 

должны  обладать  профессиональными  компетенциями  в  области  организации  и 

осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с 

ЗПР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  индивидуальных  особенностей, 

проведения мониторинга достижения обучающимися

планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  анализа  и 

оценки полученных данных, подготовки учебно-методической документации.

Материально-техническое обеспечение.

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей 

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно- 

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально- 

технические  условия,  обеспечивающие  возможность  проведения  коррекционных  курсов, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся.

Кабинеты  специалистов  должны  быть  оснащены  необходимым  оборудованием, 

диагностическими  комплектами,  коррекционно-развивающими  и  дидактическими 

средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР.
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Должно  быть  организовано  пространство  для  отдыха  и  двигательной  активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня.

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только

на обучающегося, но и на всех участников процесса

образования.  Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе 

сетевая,  процесса  координации  и  взаимодействия  специалистов  разного  профиля, 

вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. Информационное обеспечение.

Необходимым  условием  реализации  ПКР  является  создание  информационной 

образовательной  среды,  на  этой  основе  развитие  при  необходимости,  временной 

дистанционной  формы  обучения  с  использованием  современных  информационно- 

коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам 

информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие 

методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности, 

наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и  видеоматериалов,  учитывающих 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.

Результатом  реализации  указанных  требований  является  создание  комфортной 

развивающей  образовательно-коррекционной  среды,  преемственной  по  отношению  к 

начальному  общему  образованию  и  учитывающей  особенности  организации  основного 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей  качественное  образование,  социальную  адаптацию,  достижение 

планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов,  доступность  и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей).

Планируемые результаты коррекционной работы

ПКР предусматривает  выполнение  требований  к  результатам,  определенным ФГОС 

ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения 

обучающимися с  ЗПР ПКР выступает  наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных  показателях,  отражающих  успешность  достижения  образовательных 

достижений,  расширение  сферы  жизненной  компетенции  и  преодоления  (ослабления) 

нарушений развития.

Планируемые  результаты  ПКР  имеют  дифференцированный  характер  и  могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся.
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В  зависимости  от  формы  организации  коррекционно-развивающей  работы 

планируются  разные  группы  результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные), 

определяемые  с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  обучающегося,  его 

предыдущих индивидуальных достижений.

Планируемые результаты реализации ПКР включают:

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе;  овладения  универсальными  учебными  действиями  (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными);

достижения  планируемых  предметных  результатов  образования  и  результатов 

коррекционных  курсов  в  соответствии  с  ПКР,  а  также  дополнительных  коррекционно-

развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППК образовательной организации 

с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии);

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:

проведение  специализированного  комплексного  психолого-педагогического 

обследования  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  в  том  числе  показателей  развития 

познавательной,  эмоциональной,  регуляторной,  личностной,  коммуникативной  и  речевой 

сфер,  свидетельствующий  о  степени  влияния  нарушений  развития  на  учебно-

познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного 

общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не 

реже одного раза в полугодие;

систематическое  осуществление психолого-педагогических наблюдений в  учебной и 

внеурочной деятельности;

проведение  мониторинга  социальной  ситуации  и  условий  семейного  воспитания 

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

изучение  мнения  о  социокультурном  развитии  обучающихся  педагогических 

работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень 

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

Изучение  достижения  каждым обучающимся  с  ЗПР  планируемых  результатов  ПКР 

проводится  педагогическими  работниками  в  том  числе  учителями-  дефектологами, 

педагогами-психологами,  учителями-логопедами,  социальными  педагогами,  учителями- 

предметниками, классными руководителями.

В  процессе  изучения  результатов  ПКР  используются  диагностические  методики  и 

материалы  мониторинга,  разрабатываемые  каждым  педагогическим  работником 
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образовательной  организации  в  соответствии  с  его  функциональными  обязанностями,  а 

также портфолио достижений обучающегося.

При  оценивании  результатов  коррекционной  работы  может  использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, 

оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психолого- педагогического обследования.

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

сферы  жизненной  компетенции,  используется  метод  экспертной  оценки,  который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов)  и  родителей  обучающегося.  Оценка  может  выражаться  в  уровневой  шкале, 

например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл -  

незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики.

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППК 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения.

2.4 Рабочая  программа 

воспитания2.4.1.Целевойраздел

Участникамиобразовательныхотношенийприреализацииадаптированныхосновныхоб

щеобразовательныхпрограммвШколеявляютсяпедагогическиеидругиеработники,обучающ

иесясОВЗ,родители(законныепредставители)обучающихся.

Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпреиму

щественноеправонавоспитание 

своихдетей.Содержаниевоспитанияобучающихсявшколеопределяетсясодержаниемроссий

ских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и  ценностей,  которые  закрепленыв 

Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют 

инвариантноесодержаниевоспитанияобучающихсясОВЗ.Вариативныйкомпонентсодержан

иявоспитанияобучающихсявключаетдуховно-

нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародов России.

ВоспитательнаядеятельностьвШколепланируетсяиосуществляетсявсоответствииспри

оритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФ

едерациивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяю

щейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямииумен

иями,способнойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовойкмир

номусозиданиюизащитеРодины.
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ЦельизадачивоспитанияобучающихсясОВЗ.

ЦеливоспитанияобучающихсясОВЗ:

• создатьусловиядлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокул

ьтурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском 

обществеправилинорм поведения винтересахчеловека,семьи,обществаигосударства;

• формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

кпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человеку 

трудаистаршему  поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурному 

наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской 

Федерации,природеиокружающейсреде.

ЗадачивоспитанияобучающихсясОВЗ:

• усвоение  ими  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций, 

которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний);

• формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям

(их освоение,принятие);

• приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурно

го  опыта  поведения,  общения,  межличностных  и  социальных  отношений,применения 

полученных  знаний;  достижение  личностных  результатов  освоения 

АООПОООвсоответствиисФГОСОООобучающихсясОВЗ.

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяадаптированнойосновнойобщеобразо

вательнойпрограммынакаждомуровнеобразованиявключаютосознаниеребенкомроссийско

йгражданскойидентичности,сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы,

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределени

ю,наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности,сформированно

стьвнутреннейпозицииличности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям ижизнивцелом.

Воспитательнаядеятельностьвшколепланируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологи

ческого,антропологического,культурно-исторического,системно-

деятельностного,личностно-

ориентированногоподходовисучётомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленно

стивоспитания,совместнойдеятельностидетей  и  взрослых,  следования  нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности,инклюзивности.

Направлениявоспитания.

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколыпоосн

овнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисфедеральнымигосударственными 
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образовательными  стандартами  соответствующего  уровня 

образованиядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:

1) гражданскоевоспитание:формированиероссийскойгражданскойидентичности,прина

длежностикобщностигражданРоссийскойФедерации,кнародуРоссиикакисточникувластив

Российскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийскойгосударственности,уважениякп

равам,свободамиобязанностямгражданинаРоссии,правовойиполитическойкультуры;

2) патриотическое  воспитание:  воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине, 

своемународу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение, 

формированиероссийскогонациональногоисторическогосознания,российскойкультурнойи

дентичности;

3) духовно-нравственноевоспитание:воспитаниенаосноведуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формировани

етрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты,милосердия

,справедливости,дружелюбияивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпамятипредков;

4) эстетическоевоспитание:формированиеэстетическойкультурынаосновероссийскихт

радиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественногоимировог

оискусства;

5) физическоевоспитание:формированиекультурыздоровогообразажизнииэмоциональ

ногоблагополучия:развитиефизическихспособностейсучётомвозможностейисостоянияздоров

ья,навыковбезопасногоповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайных ситуациях;

6) трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(сво

егоидругихлюдей),ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,  личностное 

самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном  труде 

вроссийскомобществе,достижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельнос

ти;

7) экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бе

режногоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийских  традиционных 

духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты, 

восстановленияприроды,окружающейсреды;

8) ценности  научного  познания:  воспитание  стремления  к  познанию  себя  и 

другихлюдей, природы и общества,  к получению знаний, качественного образования с 

учётомличностныхинтересов иобщественныхпотребностей.

Целевыеориентирырезультатоввоспитания.

Требованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяадаптированныхосновн

ых  общеобразовательных  программ  каждогоуровня  образования  установлены 
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вфедеральныхгосударственныхобщеобразовательныхстандартах(далее–

ФГОС)обучающихся сОВЗ.

На  основании  этих  требований  в  данном  разделе  представлены  целевые 

ориентирырезультатовввоспитании,развитииличностиобучающихся,надостижениекоторы

хдолжнабытьнаправленадеятельностьпедагогическогоколлективадлявыполнениятребован

ийФГОСобучающихсясОВЗ.

Целевыеориентирыопределенывсоответствиисинвариантнымсодержаниемвоспитани

яобучающихсянаосновероссийскихбазовых(гражданских,конституциональных)ценностей,

обеспечиваютединствовоспитания,воспитательногопространства.

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования:

1. Гражданско-патриотическоевоспитание.

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

оРодине-России,еётерритории, расположении.

Сознающийпринадлежностьк своему народу ик общностигражданРоссии,проявляющий 

уважение к своемуидругимнародам.

Понимающийсвоюсопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродного

края,своейРодины-России,Российскогогосударства.

Понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика 

России,своегорегиона),праздников,местпочитаниягероевизащитниковОтечества,проявляю

щийкнимуважение.

Имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека 

вобществе,гражданскихправах иобязанностях.

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  образовательной  организации,  в 

доступнойповозрастусоциальнозначимойдеятельности.

2. Духовно-нравственноевоспитание.

Уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа, 

семейныеценностисучётомнациональной,религиознойпринадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

идостоинствокаждогочеловека.

Доброжелательный,проявляющийсопереживание,готовностьоказыватьпомощь,выра

жающий  неприятие  поведения,  причиняющего  физический  и  моральный  вред 

другимлюдям,уважающийстарших.

Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным 

нормам,осознающийответственностьзасвоипоступки.

ВладеющийпредставлениямиомногообразииязыковогоикультурногопространстваРос
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сии,имеющийпервоначальныенавыкиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероисповеданий.

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русског

оязыка,проявляющийинтереск чтению.

3. Эстетическоевоспитание.

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчест

велюдей.

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественнойкультуре. 

Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах 

художественнойдеятельности,искусстве.

4. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия.

Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные 

правилаздоровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобразажизни,втомчислевинформаци

оннойсреде.

Владеющий основныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,  безопасного

поведениявбыту, природе,обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятияфизкультуройиспортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ейпсихофизическиеиповеденческиеособенностисучётомвозраста.

5. Трудовоевоспитание.

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества.

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,отв

етственное потребление.

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям.

Участвующий в различных  видах доступного по возрасту  труда,

трудовойдеятельности.

6. Экологическоевоспитание.

Понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюдейнапр

ироду,окружающуюсреду.

Проявляющийлюбовь ибережное отношение кприроде,неприятие 

действий,приносящихвред природе, особенно живымсуществам.

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм.

7. Ценностинаучногопознания.

Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятель
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ностьвпознании,интересиуважениекнаучнымзнаниям,науке.Обладающий 

первоначальными представлениями о  природных и  социальных объектах,многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,научномзнании.

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопытавес

тественно-научнойигуманитарнойобластях знания.

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности.

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельност

и,совместноссемьейидругимиинститутамивоспитания.

Рабочаяпрограммавоспитанияпредусматриваетприобщениеобучающихсякроссийски

мтрадиционнымдуховнымценностям,правиламинормамповедениявроссийскомобществе.

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсясиспользованиемформ,соответствующихво

зрастнымииндивидуальнымособенностямобучающихся,такихкак:классныйчас,занятиевне

урочнойдеятельностью,соревнование,конкурс,экскурсия,фестиваль,  концерт,  акция, 

творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружокит.п.

СодержаниеРабочейпрограммывоспитаниясостоитизподразделов(модулей),направле

нныхнадостижениецеливоспитанияобучающихсявШколе.

2.4.2. Подраздел(модуль)«Урочнаядеятельность».

Реализацияпедагогическимиработникамиподраздела(модуля)«Урочнаядеятельность»

предполагаетследующее:

• установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и 

егообучающимися,способствующихпозитивномувосприятиюобучающимисятребова

нийипросьбпедагогическогоработника,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнауро

кеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности;

• побуждениеобучающихсясоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила

общениясостаршими(педагогическимиработниками)исверстниками(обучающимися),

принципыучебной дисциплиныисамоорганизации;

• привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на 

урокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинфор

мацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  обучающимися 

своегомненияпоееповоду,выработкисвоегокнейотношения;

• использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета 

черездемонстрациюобучающимсяпримеровответственного,гражданскогоповедения,

проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоответствующихтекстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе;

• применениенаурокеинтерактивныхформработысобучающимися:интеллектуальных 
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игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию 

обучающихся;дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявте

атральныхпостановках;дискуссий,которыедаютобучающимсявозможностьприобрест

и  опыт ведения  конструктивного  диалога;  групповой работы или работы впарах, 

которые  учат  обучающихся  командной  работе  и  взаимодействию  с 

другимиобучающимися;  включение  в  урок  игровых процедур,  которые  помогают 

поддержатьмотивациюобучающихсякполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхме

жличностныхотношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосфер

ывовремяурока;

• организацияшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихсянадих

одноклассниками,испытывающимитрудностивосвоенииадаптированныхосновныхоб

щеобразовательныхпрограмм,дающегообучающимсясоциальнозначимыйопытсотруд

ничества ивзаимнойпомощи;

• инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностиобучающихсяврамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,что даст 

обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного 

решениятеоретической проблемы, навык генерирования иоформления собственных 

идей,навык  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах 

другихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументиров

анияиотстаиваниясвоейточкизрения.

2.4.3. Подраздел(модуль)«Внеурочнаядеятельность».

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности 

осуществляетсяпреимущественночерез:

• вовлечение  обучающихся  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность, 

котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобрестисоциальнозна

чимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития 

социальнозначимыеотношения,получить опытучастиявсоциальнозначимыхделах;

• формирование  на  занятиях  внеурочной  деятельности  детско-взрослых 

общностей,которые  могли  бы  объединять  обучающихся  и  педагогических 

работников  общимипозитивными  эмоциямиидоверительнымиотношениямидругк 

другу;

• созданиевдетскихколлективахтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальноз

начимыеформыповедения;

• поддержкувдетскихколлективахобучающихсясярковыраженнойлидерскойпозициейи

установкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций;
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• поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициативидетскогосамоуправлени

я.

Внеурочнаядеятельностьвшколеформируетсяизчасов,необходимыхдляобеспечения 

индивидуальных  потребностей  обучающихся  и  в  сумме  составляет  10  часов 

внеделюнакаждыйкласс,изкоторыхнеменее5часовотводитсянареализациюобязательныхко

ррекционныхкурсов,направленныхнетольконавоспитаниеобучающихся,  но  и  на 

коррекцию  дефекта  их  развития,  остальные  часы  –  на 

внеурочнуюдеятельностьпоразличнымеенаправлениям.

Реализацияпрограммкурсоввнеурочнойдеятельностиобеспечиваетростсоциальнойакт

ивностиобучающихся,ихмотивациикактивнойпознавательнойдеятельности,формирование

коммуникативныхиисследовательскихкомпетентностей,креативных  и  организационных 

способностей, рефлексивных навыков, профессиональноесамоопределениешкольников.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ

Федеральныйкалендарныйучебныйграфик,федеральныйкалендарныйпланвоспитательн

ойработысоответствуютданным разделамФОПООО.

3.1. Федеральныйучебныйплан.

Обязательные  предметные   области  федерального
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учебногопланаиучебныепредметысоответствуютФГОС ООО.

Коррекционнаяработаосуществляетсявовнеурочноевремявобъеменеменее5часов(пункт

3.4.16. Санитарно-эпидемиологическихтребований).

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 

взависимостиотособыхобразовательныхпотребностейобучающихся.

Пояснительнаязаписка

Учебныйпланосновного  общегообразованияобеспечиваетвведение 

вдействиеиреализациютребованийФГОСООО,фиксируетмаксимальныйобъёмучебнойнагр

узкиобучающихся,составучебныхпредметовинаправленийвнеурочнойдеятельности,распре

деляетучебноевремя,отводимоенаосвоениесодержанияобразованияпоклассамиучебным 

предметам.

Учебныйпланразработанвсоответствиисоследующиминормативнымидокументами:

 Конституция Российской Федерации;

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568«О 

внесении  изменений  в  федеральный государственный бразовательный стандарт  основного 

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370

 «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего 

образования»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации  от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115«Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
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основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

 Приказ  Минпросвещения  России  от  24.11.2022  г.  №  1025  "Об  утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

 Письмо  Министерства  просвещения  России  от  05.07.2022  №  ТВ-1290/03  «О 

направлении методических рекомендаций»;

 Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа 

№ 59»

Учебный план МБУ «Школа № 59» направлен на решение следующих задач:

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,

 создание единого образовательного пространства

 реализация образовательных программ основного общего образования,

 обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  основного  общего 

образования,

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,

 обеспечение вариативности содержания образования;

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка

 Российской Федерации.

 Федеральный  учебный  план  ФАОП  ООО  для  обучающихся  с  задержкой 

психического развития в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП 

ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционных 

курсов по Программе коррекционной работы.

 Федеральный учебный план:

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР;

 определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время, 

отводимое на их освоение и организацию;

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.

 Федеральный  учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение 

государственного  языка  Российской  Федерации,  а  также  возможность  преподавания  и 

изучения  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  в  том  числе 

русского  языка  как  родного  языка,  государственных  языков  республик  Российской 

Федерации.

 Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план 
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как  на  весь  период  обучения  по  программе,  так  и  на  один  год  или  иной  срок.  Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных 

задач:

 усиление  внимания  к  обязательным  учебным  дисциплинам,  освоение  которых 

может  вызывать  у  данной  группы  обучающихся  специфически  обусловленные  или 

индивидуально  ориентированные  трудности  (за  счёт  часов  части  учебного  плана, 

определяемой участниками образовательных отношений);

 проведение  коррекционных  курсов  по  программе  коррекционной  работы  и,  при 

необходимости,  дополнительных  коррекционно-развивающих  занятий  в  соответствии  с 

“Индивидуальным  планом  коррекционно-развивающей  работы”  за  счет  часов  внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю;

 организация  и  проведение  индивидуальных  консультаций  педагогов  по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания 

для  пропедевтики  возникновения  специфически  обусловленных  или  индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении;

 реализация  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом  интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в 

обучении.

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на 

их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.  Допускаются  интегрированные  учебные 

предметы  (курсы)  как  в  рамках  одной  предметной  области  в  целом,  так  и  на 

определенном этапе обучения.

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:

 Русский язык и литература

 Иностранные языки

 Математика и информатика

 Общественно-научные предметы

 Естественнонаучные предметы

 Основы духовно-нравственной культуры народов России

 Искусство

 Технология
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 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

Часть  федерального  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных 

отношений,  определяет  время,  отводимое  на  изучение  учебных  предметов,  учебных 

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся,  с  целью  удовлетворения  различных  интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также

 учитывающие  этнокультурные  интересы,  особые  образовательные  потребности 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.

 Время,  отводимое  на  данную  часть  федерального  учебного  плана,  может  быть 

использовано на:

 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных 

предметов обязательной части;

 введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  дополнительных 

коррекционно-развивающих  занятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

развитии или другие интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные;

 другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности 

обучающихся с ЗПР.

Учебный  план  и  план  внеурочной  деятельности  направлены  на  решение  следующих 

задач:

 Достижение    планируемых    результатов    освоения    АООП    ООО через 

организацию урочной и внеурочной деятельности;

 Выявление и развитие способностей обучающихся;

 Организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований  и  проектно- 

исследовательской деятельности;

 Эффективное  использование  времени,  отведённого  на  реализацию  части  АООП 

ООО,  в  соответствии  с  запросами  учащихся  их  родителей,  спецификой  образовательного 

учреждения;

 Использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных 

технологий;

 Организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся.

 В Школе имеют право обучаться дети с ОВЗ по адаптированным образовательным 

программам.  В  зависимости  от  возможностей  здоровья  каждого  ученика,  его  личного 

потенциала в освоении ФГОС, качества предварительно полученного образования, учащимся 
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предлагаются  различные  темпы  получения  образования,  его  объём  и  уровень.  Обучение 

учащихся  ведется  по  индивидуальным  образовательным  программам  и  планам, 

разработанным  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической 

комиссии или школьного психолого- педагогического консилиума, и с согласия родителей 

(законных представителей) детей.

 Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет.

 Обучение обучающихся на уровне основного общего образования осуществляется в 

очной форме.

 При  реализации  программ  основного  общего  образования  МБУ  «Школа  №  59» 

может применять различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение.

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям 

по пятидневной учебной неделе.

 Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели.

 Учебный начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

 Учебный год заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.

 Занятия начинаются в 8.00 часов утра. Продолжительность каникул составляет:

 осенние – 9 календарных дней;

 зимние – 9 календарных дней;

 весенние – 9 календарных дней;

 по  окончании  учебного  года  (летние  каникулы)  –  не  менее  8  недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.

 Продолжительность перемен между уроками составляет 15-20 минут.

 Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью 

составляет  30  минут,  за  исключением  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья,  обучение  которых  осуществляется  по  специальной  индивидуальной  программе 

развития.

 Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной 

работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов,  определенной 

Гигиеническими нормативами.

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

 для обучающихся 5-6-ых классов – не более 6 уроков.
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 Организация  образовательной  деятельности  по  предметам  «Иностранный 

(английский)  язык  »,  «Технология»  основана  на  делении  обучающихся  на  группы 

принаполняемости класса не менее 25 человек.

Формы проведения промежуточной аттестации

Формы  проведения  промежуточной  аттестации  могут  быть  письменные  и  устные.  К 

письменным формам промежуточной аттестации относят:

 тесты;

 комплексные контрольные работы;

 контрольные работы:

 диктанты, изложения;

 творческое задание: сочинения, эссе;

 рефераты;

 другие формы

К устным формам промежуточной аттестации относятся:

 доклады, сообщения;

 собеседование;

 защита проекта;

 защита реферата;

 устный экзамен по билетам;

 просмотр творческих работ;

 другие формы.

Различаются формы, основанные на:

 встроенном педагогическом наблюдении;

 экспертной оценке;

 учете текущих образовательных результатов.

ФАОП  ООО  для  обучающихся  с  ЗПР  предусматривает  три  варианта  федерального 

недельного учебного плана:

 1-й вариант - для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке;

 2-й вариант -  для общеобразовательных организаций (в республиках Российской 

Федерации), в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один 

из государственных языков республик Российской Федерации и (или) один из языков народов 

Российской Федерации;

 3-й вариант - преимущественно для отдельных общеобразовательных организаций и 

классов,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  для  обучающихся  с 
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задержкой психического развития.

 Обучение в Школе  ведётся по 1 варианту федерального учебного плана.

Федеральный недельный учебный план основного общего 

образованияобучающихся сЗПРдля5-дневной учебнойнедели (1-

йвариант)

Предметныеобласти Учебные
предмета/Классы

Количествочасоввнеделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательнаячасть
Русский язык 
илитература

Русскийязык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранныеязыки Иностранныйязык 3 3 3 3 3 15
Математика 
и
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Вероятностьистатистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научныепредметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-
научныепредметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Основыдуховно-
нравственно
йкультурынародовРосс
ии

ОДНКНР 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 1 8
Физическаякультураи
основы 
безопасностижизнедея
тельности

Основы 
безопасностижизнеде
ятельности

1 1 2

Адаптивная 
физическаякультура

2 2 2 2 2 10

Итого 27 28 30 31 32 148
Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхо
тношений

2 2 2 2 1 9

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 29 30 32 33 33 157
Внеурочнаядеятельность(включаякоррекционно-
развивающуюобласть)

10 10 10 10 10 50

Коррекционный курс: “Коррекционно-
развивающиезанятия:психокоррекционные(психоло
гическиеи
дефектологические)”

3 3 3 3 3 15

Коррекционныйкурс:“Логопедическиезанятия” 2 2 2 2 2 10
Другиенаправлениявнеурочнойдеятельности 5 5 5 5 5 25

Вфедеральномучебномпланеколичествочасоввнеделюнакоррекционно-
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развивающиекурсыуказанонаодногообучающегося.

ВслучаеизученияучебногопредметаИнформатикас5классанаегоизучениеотводится 

1  час  в  5  и  6  классах  за  счет  части,  формируемой  участниками 

образовательныхотношений.

При проведении занятий по  иностранному языку,  технологии,  информатике,  а 

такжепо физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется 

делениеклассовнадвегруппысучетомнормпопредельнодопустимойнаполняемостигрупп.

Вучебномплане  количествочасовна 

изучениеучебногопредмета“Адаптивнаяфизическая  культура”  составляет  2  часа  в 

неделю,  третийчас  может  быть  реализованобразовательной  организацией  за  счет 

часоввнеурочной  деятельностии  (или)  за 

счетпосещенияобучающимисяспортивныхсекций.ДляобучающихсясЗПР,физическоераз

витие  которых  приближается  или  соответствует  возрастной  норме, 

образовательнаяорганизацияпосогласованиюсродителями(ихзаконнымипредставителям

и)обучающегося  вправе  делать  выбор  между  учебным  предметом  “Физическая 

культура” и“Адаптивнаяфизическаякультура”.

В  часть  учебного  плана,  формируемую  участниками  образовательных 

отношений,предлагаетсяввестив5,6классахвобъеме1часвнеделюучебныйпредмет“Инфо

рматика”,врезультатеизучениякоторогоуобучающихсясЗПРбудутсформированыпервон

ачальныепредставленияпопредмету,чтобудетспособствоватьпрофилактикетрудностейв

изученииданногопредметав7-9 классах.

ПриреализацииФАОПОООдляобучающихсясЗПРдолжныбытьсозданыспециальн

ыеусловия,обеспечивающиеосвоениеобучающимисясодержанияобразовательнойпрогра

ммывполномобъемесучетомихособыхобразовательныхпотребностейиособенностейздор

овья.
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3.2. КалендарныйучебныйграфикАОПОООдляобучающихсясЗПР

КалендарныйучебныйграфиксоответствуютданнымразделамООПОООМБУ

«Школа№59».

3.4.Календарныйпланвоспитательной работыАОПОООдляобучающихсясЗПР

КалендарныйпланвоспитательнойработысоответствуютданнымразделамООПОООМБУ

«Школа №59».

КалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяприложениемкООПООО.

КалендарныйпланвоспитательнойработыМБУ«Школа № 59»(далее – 

планвоспитательнойработы)соответствует требованиямФГОСОООобучающихся сОВЗ.

Планвоспитательнойработыразработаннаосновефедеральногокалендарногопланавос

питательной работыФАОПОООдляобучающихсясОВЗ.

Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработыявляетсяединымдляобразователь

ныхорганизаций.

Календарныйпланвоспитательнойработыреализуетсяврамкахурочнойивнеурочнойде

ятельности.

НарядусфедеральнымкалендарнымпланомвоспитательнойработывООпроводятсяины

емероприятиясогласнорабочейпрограммевоспитанияпоключевымнаправлениямвоспитани

яидополнительногообразованиядетей.

ВсемероприятияпроводятсясучетомособенностейПрограммы,атакжевозрастных,физ

иологическихипсихоэмоциональныхособенностейобучающихся.

Документ подтвержден простой ЭЦП руководителя учреждения.
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	– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
	– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и развития умений и др.).
	1.3.2. Особенностиоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхличностныхрезультатов освоенияАООПОООЗПР
	1.3.3. Особенностиоценкидостиженияобучающимисяпланируемыхметапредметныхрезультатов освоенияАООПОООЗПР
	Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями.
	Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область.
	Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются овладение:
	- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);
	- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);
	- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).
	Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР осуществляется администрацией образовательной организации с участием специалистов ППк в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий.
	Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на основе метода экспертных оценок.
	Наиболее адекватными формами оценки являются:
	для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
	для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
	для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных проектов.
	Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР.
	Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).
	Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является одна из следующих работ:
	письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);
	художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других;
	материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
	отчетные материалы по социальному проекту.
	Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
	Проект оценивается по следующим критериям:
	сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;
	сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий;
	сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
	сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.
	Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи.
	Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде всего должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР.
	Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы.
	В зависимости от индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ЗПР выбирается наиболее подходящие адаптирующие процедуры оценивания. Для обучающихся с ЗПР такими процедурами преимущественно являются
	использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио),
	защита итогового индивидуального проекта,
	наблюдение по специальной оценочной схеме за выполнением обучающимся конкретного задания или проекта.
	Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, например, для оценивания способности к смысловому чтению необходим правильный подбор текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с ЗПР, как трудности понимания переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудности восприятия сложных грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д.
	1.3.4. Особенности оценки достижения обучающимися планируемых предметныхрезультатов освоенияАООПОООЗПР
	1.3.5. Особенностиоценкидостиженияпланируемыхрезультатовкоррекционной работы

	Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основного общего образования, также, как и на уровне начального общего образования, проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР.
	Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития обучающихся с ЗПР.
	Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию.
	Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:
	проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие;
	систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности;
	проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);
	изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие).
	Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР проводится педагогическими работниками, в том числе учителями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями- предметниками, классными руководителями.
	В МБУ «Школа № 59» используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика.
	Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию.
	Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
	Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
	Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.
	Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
	Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения.
	В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута.
	1.3.6. Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР
	Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения.
	Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций ППк образовательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в общем виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк,
	Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:
	– особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
	– присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу;
	– организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на выполнение работы;
	– предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;
	– гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;
	– большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с ЗПР;
	– адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);
	– отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при необходимости, ее уточнение;
	– увеличение времени на выполнение заданий;
	– возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка проявлений утомления, истощения;
	– исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога).
	Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала.
	На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, администрации в соответствие с установленными правилами образовательной организации.
	Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
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