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1. Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образова-

ния обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся 

с ЗПР) МБОУ лицея №1 разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъ-

являемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, основной образова-

тельной программой основного общего образования МБОУ лицея №1 (утверждена прика-

зом №475 от 31.08.2022г.) (далее – ООП ООО), основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ лицея №1 (утверждена приказом №469 от 

31.08.2023г.), программой воспитания МБОУ лицея №1 (утверждена на заседании педаго-

гического совета протокол №1 от 31.08.2022г.), с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

- принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обу-

чающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на дос-

тижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

- рабочие программы отдельных учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

- программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе Примерной 

программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 

- программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график; 

- систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

включая общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, финан-

совым условиям. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного обще-

го образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сфор-

мулированного по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического об-

следования.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивиду-

альной программой реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в части 

создания специальных условий получения образования. 
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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

2.1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной программы основ-

ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, ха-

рактеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизон-

тогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у ребенка задержку психиче-

ского развития, включающий функциональную и/или органическую недостаточность цен-

тральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной по-

мощи на уровне начального общего образования приводят в ряде случаев к особой выра-

женности и стойкости данного нарушения развития, что определяет необходимость обес-

печения специальных образовательных условий при обучении таких детей на уровне ос-

новного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, на-

правленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных 

компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально-

личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определен-

ные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познаватель-

ными способностями, специфическими недостатками психологического и речевого разви-

тия, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем умствен-

ной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития (далее – АОП ООО обучающихся с ЗПР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучаю-

щихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию. 

АОП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освое-

ния обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразователь-

ную программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (вари-

анты 7.1 и 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающих-

ся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного общего об-

разования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АОП начального общего образова-

ния является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного 

общего образования. 

 

2.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы ос-

новного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося. 



6 
 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного обще-

го образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы требованиям обновленного Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образователь-

ной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образова-
тельной программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализи-

рованного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 

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

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-
тельной программы с социальными партнерами, в том числе, с центром диагностики и 

консультирования, социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредст-
вом включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общест-

венно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образователь-

ных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклю-

зивной социальной среды, школьного уклада; 

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

 

2.1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задерж-

кой психического развития 

 АОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 

- принцип учета ФГОС ООО: АОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП ООО обеспечивает конст-

руирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная зада-

ча, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: АОП ООО предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

ния, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, форми-

рование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 
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образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изу-

чаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: АОП ООО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на дос-

тижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

кается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) пси-

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педа-

гогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных ме-

роприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными прави-

лами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требова-

ний. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образова-

ния формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психическо-

го развития – 5 лет (5-9 классы). При обоснованной необходимости для обучающихся с 

ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения основно-

го общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, 

Раздел 1. Общие положения, п. 17). В этом случае обучение может быть организовано по 

индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной организацией са-

мостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых дос-

тижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования пол-

ностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по ос-

новной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоро-

вья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содер-

жания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 

сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной об-

щеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР сов-

падает с соответствующим разделом основной образовательной программы основного 

общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в 

МБОУ лицее №1. 

 

2.1.1.3.Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психиче-

ского развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значи-

тельной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной ре-

гуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающи-

ми. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к 

подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учеб-
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ных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных дейст-

вий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подрост-

ка происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, 

оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-

ности и построению жизненных планов во временной перспективе.  

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм по-

нятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент 

в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происхо-

дят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качест-

венно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка с ЗПР 

значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается 

внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную вос-

приимчивость 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, способа общения и 

социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной катего-

рии особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незре-

лости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собст-

венную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуля-

ции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к пере-

менчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых 

процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных 

трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что сни-

жает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР неред-

ко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентриз-

ма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неоп-

ределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учиты-

вать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функ-

циональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются 

недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная про-

дуктивность 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 выполне-

ние длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механиче-

ское заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не 

может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятель-

ности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслитель-
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ных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поис-

ку рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, срав-

нения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделе-

ния и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные 

признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логи-

ческих рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказа-

тельство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, под-

водить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из раз-

личных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравне-

ния предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения 

объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам 

сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы 

по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении ос-

нования и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости да-

вать определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствую-

щего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включе-

ния понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровожде-

нии изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 

примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испы-

тывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рас-

сказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР 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 от-

дельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных час-

тях речи, они допускают аграмматизм, 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 затруд-

няет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По 

причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в комму-

никации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 

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

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических оши-

бок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной 

речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 
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механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программ-

ного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного прин-

ципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические 

и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточ-

ная 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 дея-

тельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в по-

стоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозмож-

ности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фо-

на, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способ-

ностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоциональ-

но-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, 

узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального реагиро-

вания в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна неста-

бильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции лично-

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

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с уче-

том позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, под-

ростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В харак-

терологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство не-

уверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с оп-

ределенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная кон-

фликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирова-

ния жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 

Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 

ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить 

свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные от-

ношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невер-

бальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами кон-

структивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные ком-
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муникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, не-

адекватностью поведения в конфликтных ситуациях.  

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруд-

нения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения 

партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуни-

кативных 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 принима-

ются частично, соблюдаются с трудом и избирательно.  

Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст 

конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуника-

тивного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и 

завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирова-

ния, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативно-

го 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: целенаправленности, самостоятельности, осуществ-

лению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контроль-

ных и оценочных действий.  

У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточ-

ная 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 само-

стоятельной 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 школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие им-

пульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действи-

ям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера вы-

полняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллекту-

альной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При на-

пряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работо-

способность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не тре-

бующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсив-

ность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких 

как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значи-

мого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с нерав-

номерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информа-

ции, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспро-

изведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятия-

ми. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают оп-
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ределения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, ви-

зуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить примене-

ние усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных 

текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изло-

жить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в само-

стоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа решения 

в новых условиях или одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического раз-

вития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

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 индивидуали-

зации и создании особой пространственной и временной образовательной среды, потреб-

ность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы школы, по-

требность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифициро-

ванных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие специ-

фические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей 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 быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 
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 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.); 

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

 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 подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 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 

МБОУ лицее № 1 создаются специальные образовательные условия, соответствующие 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся методы обучения и воспита-

ния, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение дос-

тупа в здания лицея. Совокупность специальных образовательных условий позволяет реа-

лизовать единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на 

обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого 

система специальных образовательных условий в МБОУ лицее № 1 соответствует особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивает дифференци-

рованный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1.2.1.Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной 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.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом соответствуют требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым дейст-

вующим ФГОС ООО. При этом они оцениваются как исходя из освоения академического 

компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции ре-

бенка, при необходимости с использованием адаптированного инструментария, позво-

ляющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, 

полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся с 

ЗПР.  
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2.1.2.2.Структура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обу-

чающимися 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 благопо-

лучия; 

- трудового воспитания; 

- экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адапта-

цию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обу-

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

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми 

к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими осо-

бенностями 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 воз-

действию 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 личност-

ных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и ха-

рактеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готов-

ность, 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 образователь-

ной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-

ствий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результа-

тов. 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 

направлениям: 

- универсальные учебные познавательные действия; 

- универсальные учебные коммуникативные действия; 

- универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсаль-

ных учебных познавательных действий, выделяются: 
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- базовые логические действия; 

- базовые исследовательские действия; 

- работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечи-

вает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсаль-

ных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

- общение; 

- совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспе-

чивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсаль-

ных учебных регулятивных действий, выделяются: 

- самоорганизация (саморегуляция); 

- самоконтроль (рефлексия); 

- эмоциональный интеллект; 

-принятие себя и других. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает фор-

мирование 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 результа-

тов 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 пре-

образованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуа-

циях; 

- 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 мини-

мум содержания гарантированного государством основного общего образования, постро-

енного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) отражают ре-

зультаты психолого-педагогической работы в МБОУ лицее №1, направленные на под-

держку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной про-

граммы. Планируемые результаты освоения ПКР представлены в соответствии с основ-

ными направлениями коррекционной работы и отражают индивидуально ориентирован-

ную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется специалистами со-

провождения (педагогом-психологом, социальным педагогом). 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 образо-

вания описаны на двух уровнях: 

- на общем уровне¹ (планируемые результаты формируются на всех без исключения учеб-

ных предметах и во внеурочной деятельности); 

- на предметном уровне²  (планируемые результаты формируются в процессе изучения от-

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

изучения на уровне основного общего образования). 
Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5 

__________________________ 

  ¹Представлены в разделах 2.1.2.3. и 2.1.2.4. 
  ²Представлены при описании планируемых результатов освоения конкретных учебных предметов в разделе 2.1.2.5. 
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2.1.2.3.Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, опреде-

ленными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных про-

грамм 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, спор-

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к симво-

лам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и па-

мятникам, 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 осо-

бенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступ-

ков; 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 искусст-

ва. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности; 

- 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 эмоцио-

нального благополучия является: 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

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

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, нарко-

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

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-

нет-среде;  
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- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным 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 тра-

ектории образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в соци-

ально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практи-

ческой деятельности в жизненных ситуациях; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды: 

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

пах 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 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 пози-

тивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успе-

ха; 

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

ном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

- способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить дости-

жимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, от-

ражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, явля-

ется сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для реше-

ния практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отно-

шений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятель-

но, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспо-

могательными 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 кон-

текстом жизненной ситуации;  

- в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформу-

лировав возникшую проблему;  
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- 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 ответст-

венность за результат своей работы;  

- в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных со-

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

качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и ито-

говой аттестации;  

- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся:  

- в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репер-

туара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной си-

туации;  

- 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 по-

нятым другим человеком. 

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-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 собст-

венной 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, проявляющей-

ся:  

- 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 чув-

ства, 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 социальной 

ситуации;  

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально не-

благоприятному воздействию. 

 

2.1.2.4.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием 

результатов всех составляющих данной программы и отражают: 

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);  
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- определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически рассуж-

дать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 

общие выводы; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

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

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов 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 само-

стоятельно; 

- аргументировать свою позицию, мнение; 

- с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зави-

симостей объектов между собой; 

- с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

- пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

- 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 информа-

ции 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 использова-

нием информационно-коммуникационных технологий;  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

- распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтные 

ситуации, смягчая конфликты; 

- с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать 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; 
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- 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; 

- 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, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения; 

- 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 из-

меняющейся 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. 

 

2.1.2.5.Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, 

заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптиро-

ванных программ основного общего образования по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры Рос-

сии» на базовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной об-

разовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрыва-

ются и конкретизируются в Примерных рабочих программах учебных предметов (п. 

2.2.1.). 
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2.1.2.5.1. Русский язык 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение языковой культурой как средством познания мира; 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школь-

ного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить чис-

тоту русского языка как явление национальной культуры; 

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в хо-

де образовательной деятельности; 

- умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать само-

стоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или дру-

гими вспомогательными средствами; 

- умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итого-

вой аттестации;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

- устанавливать причинно-следственные связи при применении правил русского языка; 

- владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобще-

ния информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

- применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении предметом; 

- пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании коллек-

тивного сочинения, изложения); 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические, стилистические нормы современного русского литературного языка; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

- использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предме-

там, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на меж-

предметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

- владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
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- понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат деятельности, 

находить позитивное в произошедшей ситуации (за диктант тройка, зато не было ошибок 

в написании безударных гласных); 

- регулировать способ выражения эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

- признавать свое и чужое право на ошибку. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых результа-

тов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты пре-

дыдущих лет). 

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с направ-

ляющей 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 объёмом не менее 

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

ной и научно-популярной литературы
1
. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диало-

ге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом 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 объёмом не менее  90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 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 переда-

вать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 

100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

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

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

диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, составленного с учётом 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 непрове-

ряемыми 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 компози-

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

                                                           
1
 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенци-

ально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 
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текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и пись-

менного).  

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его композици-

онных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки 

зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматиче-

ской 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 тек-

ста (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 вопрос-

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

объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по развёрнутому 

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 лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учеб-

ной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совер-

шенствования 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. 

Система языка 

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 пра-

вописания 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 зна-

ние 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). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значе-

ния слова. 

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

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 
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Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 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 не-

изменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безудар-

ными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изу-

ченного); ё — 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 граммати-

ческом 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 имён существительных, частичный 

морфологический разбор по алгоритму имён 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 синтаксиче-

ские функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по смысловой опо-

ре.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и нескло-

няемые имена существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

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

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

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/неупотребления ь на конце 

имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е по-

сле шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с осно-

вой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательны-

ми. 
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Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-

ские функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетании и пред-

ложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выде-

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

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках изучен-

ного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 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 синтакси-

ческий разбор словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный ана-

лиз простых осложнённых 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 морфоло-

гическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неослож-

нённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, вклю-

чая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; распозна-

вать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроси-

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

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распро-

странённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и вто-

ростепенные 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 средст-

ва 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, связан-

ными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в зна-

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

димости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с визуальной под-

держкой; 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. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации и языка межнационального общения, приводить примеры с направляющей помо-

щью педагога использования русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 
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Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на ос-

нове 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) объёмом 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 объёмом 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 объёмом 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 подроб-

ного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 150 слов; для сжато-

го изложения – не менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользо-

ваться 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 объёмом  90-100 слов; словарного диктанта объё-

мом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в те-

чение 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 соот-

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

смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий раз-

личных 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 указатель-

ные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм текста с направ-

ляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-смысловых типах 

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

ние основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять ко-

личество 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; произведе-

ние искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 4 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы). 
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Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

нейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извле-

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в ви-

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

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского ли-

тературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий 

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

лению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных функцио-

нальных 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. 

Система языка 

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 сти-

листическую окраску слова. 

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

новное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её 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; пользо-

ваться 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 произ-

водящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога (приставоч-

ный, 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 вы-

полнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по алго-

ритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописа-

ния корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при- по визу-

альной опоре.  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 
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Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами по визуаль-

ной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоиз-

менения имён существительных. 

Имя прилагательное 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

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

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

имён прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Имя числительное 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое зна-

чение имени числительного; различать по визуальной опоре разряды имён числительных 

по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразова-

ния и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в 

речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правопи-

сания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание 

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

вописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога. 

Местоимение 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое зна-

чение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловой опо-

ре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функ-

ций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

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

вующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы право-

писания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоиме-

ний по визуальной опоре. 

Глагол 

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 разбор по алгоритму имён прилагательных, имён числи-

тельных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический разбор слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; приме-

нять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой словосо-

четаний, синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой предложе-

ний (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполне-

нии языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  
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Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объё-

мом 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, развёрнутый план. 

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

жизненных наблюдений объёмом 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.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуж-

дение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не 

менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста по пред-

варительному совместному анализу; формулировать вопросы по содержанию текста и от-

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

плану, перечню вопросов содержание прослушанных публицистических текстов (для под-

робного изложения объём 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 соот-

ветствии 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 объёмом 100-110 слов; словарного диктанта объ-

ёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленно-

го с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего содержаще-

го не более 20 орфограмм, 4-5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написа-

ниями); 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 ком-

позиционных 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 объёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом от 

60 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного анализа: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезис-

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

форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержа-

ние текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной пере-

работки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лин-

гвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятель-

ности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

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

содержание таблицы, схемы в виде текста. 



30 
 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; ре-

дактировать 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, офици-

ально-деловой), язык художественной литературы.  

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публицистического 

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

зительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицисти-

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

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

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

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

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

ления, 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 ана-

лиза различных видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, посло-

виц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с исполь-

зованием 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, 

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, слу-

жебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помо-

щью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, действи-

тельные 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, приме-

нять 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 прила-

гательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причас-

тия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа 

прич. + сущ. 
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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 глас-

ной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суф-

фиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастия-

ми. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в предложени-

ях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей по-

мощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор деепричастий, при-

менять это умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. Определять роль дееприча-

стия 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 предложени-

ях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое зна-

чение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор наречий, применять 

это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, по-

становки 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; на-

писания 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 само-

стоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образец про-

изводные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особен-

ностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания по смысловой 

опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический разбор предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 



32 
 

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 особенно-

стями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему знаков пре-

пинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схему знаков препи-

нания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения.  

Проводить морфологический разбор союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значе-

нию, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове 

и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложе-

ний с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окра-

ской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический разбор 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 звукопод-

ражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический разбор междометий; применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений с меж-

дометиями. 

 

8 КЛАСС 

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 объё-

мом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической лите-

ратуры (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 (объём 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, по-

исковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный 

текст объёмом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные слова переда-

вать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен со-

ставлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 250 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с це-

лью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 100-120 слов; словарного диктанта объ-

ёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-120 слов, составленно-

го с учётом ранее изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10 пункто-

грамм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности ис-

пользования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловлен-

ность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского ре-

чевого этикета. 

Текст  

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным при-

знакам: 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 функ-

ционально-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 функциональ-

ных 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 ис-

кусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; сочинения 

объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических слова-

рей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в ви-

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

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с це-

лью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредакти-

рованный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная за-

писка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного сти-

ля (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, объясни-

тельная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги с опорой на образец.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. 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 словосо-

четаний. 

Применять нормы построения словосочетаний.  
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Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризо-

вать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публи-

цистического 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 выраже-

ния. Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; при-

менять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосо-

четанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, коли-

чественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире меж-

ду подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диало-

гической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).  

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения (согласо-

ванные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые 

и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их грам-

матические признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать 

виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предло-

жение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога грамматические раз-

личия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять с 

опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предло-

жений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; харак-

теризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложе-

ний со словами да, нет. 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов пред-

ложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неод-

нородные 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 двой-

ными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанны-

ми попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом 

при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неодно-

родными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обо-

собленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными кон-

струкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согла-

сованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, об-

стоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным обо-

ротом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присое-

динительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с ввод-

ными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  
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Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и встав-

ные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными слова-

ми, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междоме-

тиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов предложения и вводных 

слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, конст-

рукции 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. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внут-

ренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.  

Язык и речь 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания объё-

мом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, моно-

лог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сооб-

щением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные 

(в том числе лингвистические) темы (объём 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, по-

исковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный 

текст объёмом 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 объёмом 120-130 слов; словарного диктанта объ-

ёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120-130 слов, составленно-

го с учётом ранее изученных правил правописания (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 те-

му 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 концов-

ке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: выражать 

своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 
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Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и читатель-

ский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и 

более предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); сочинения объёмом от 100 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второсте-

пенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учеб-

ной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в ви-

де 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 предвари-

тельного анализа (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 280 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совер-

шенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

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 по-

строения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написа-

ния реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности 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. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложе-

ния. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с разными 

видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчи-

нённые). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое предложе-

ние, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, инто-

национные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
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Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и про-

стых предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструк-

ции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые предложе-

ния, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложно-

подчинённого предложения.  

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и союзные 

слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчинённых предложе-

ний по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структу-

ре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложения с несколь-

кими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью определи-

тельной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа дейст-

вия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных час-

тей.  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и про-

стых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конст-

рукции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения сложноподчинён-

ных 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 выраже-

ние этих отношений.  

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложе-

ния, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий типы сложных 

предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы постановки зна-

ков 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.  
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2.1.2.5. 2. Литература 

Личностные результаты: 

- овладение читательской культурой как средством познания мира; 

- воспитание гражданской идентичности на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа; 

- формирование на основе литературных произведений ценностного отношения к дости-

жениям своей Родины – России, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; ува-

жения к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

- развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности на основе основ-

ных культурных ценностей народа, представленных в литературных произведениях; 

- развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным наследием народов 

России и мира;  

-формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- установка на осмысление чужих и своих поступков; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в хо-

де образовательной деятельности; 

- воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на материале соот-

ветствующих литературных произведений); 

- развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения: готовность оценивать поведение и поступки героев литературных произведений 

с позиции нравственных и правовых норм, соотносить с ними свои действия;  

- развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в произведении небла-

гоприятной ситуации; воспитание готовности действовать в отсутствие гарантий успеха; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, необходимости уважительного 

и заботливого отношения к членам своей семьи (на основе анализа литературных произ-

ведений); 

- способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить дости-

жимые цели и строить реальные жизненные планы путем идентификации с героями лите-

ратурных произведений; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе знакомства с соответст-

вующими литературными произведениями;  

- умение осознавать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, 

способность признавать право человека на ошибку;  

- умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различных жиз-

ненных ситуациях, оценивать собственные возможности, склонности и интересы с учетом 

имеющегося читательского опыта; 

- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей (ге-

роев литературных произведений); 

- освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение передать свои впе-

чатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- умение распознавать и противостоять психологической манипуляции, неблагоприятному 

воздействию (на основе анализа соответствующих литературных произведений). 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, давать 

им обобщенную характеристику; 

- устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных произведений; 

- находить в тексте информацию и формулировать выводы; 

- владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобще-

ния информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

- формировать читательскую грамотность;  

- аргументировать свою позицию, мнение; 
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- создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения 

учебных задач при написании аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой рабо-

ты; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями обще-

ния; 

- задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии; 

- с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием литературных произведений для выступления перед аудиторией; 

- отстаивать свое мнение, точку зрения;  

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в области литературы; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

- 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 из-

меняющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- различать и называть собственные эмоции, возникающие при прочтении литературных 

произведений или при знакомстве с биографиями писателей; 

- анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их; 

- ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения. 

Предметные результаты   

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР вклю-

чаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры через осознание богатст-

ва, национального своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к рус-

скомуязыку как части самобытной русской культуры, осознание тесной связи между язы-

ковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому литера-

турному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; фор-

мирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание историче-

ской преемственности поколений; обогащение словарного запаса, развитие культуры вла-

дения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этике-

та. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы 

на формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать форми-

рование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом 

мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармони-

зации отношений человека и общества. 

Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с ЗПР 

обеспечивают: 
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1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли 

в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонацио-

нального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, базовыми умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять с на-

правляющей помощью педагога тематику и проблематику произведения, родовую и жан-

ровую принадлежность произведения; выявлять по опорным вопросам позицию героя, по-

вествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии;  

- иметь представление о теоретико-литературных понятиях
2
 и уметь использовать их на 

базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собст-

венных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (клас-

сицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рас-

сказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лиро-эпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспо-

зиция, 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; реп-

лика, диалог, монолог; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, под-

текст; сатира, юмор, ирония, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипер-

бола; стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа;  

- базовые умения рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи 

«ленты времени» принадлежность произведения к историческому времени, определённо-

му литературному направлению);  

- выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями ис-

торической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

- базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литера-

турные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, эпизоды текста; 

- умение сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музы-

ка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенно-

стей обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / или фрагменты в том числе 

наизусть, не менее 10 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схе-

мам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отве-

чать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; давать ар-

гументированную оценку прочитанному; 

                                                           
2Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений понятий не выносится на промежу-

точную и итоговую аттестацию. 
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7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания раз-

ных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения 

(не менее 200 слов), аннотацию, отзыв;  

8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки изу-

ченных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубеж-

ной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смысло-

вого чтения); 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного твор-

чества и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональ-

ных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской дея-

тельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе инфор-

мационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники 

в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты по классам: 

5 КЛАСС 

1) иметь базовые начальные представления об общечеловеческой ценности литера-

туры и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Фе-

дерации; 

2) иметь представления, что литература – это вид искусства, и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) 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 сравнитель-

ные характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога;  

- понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей по-

мощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная лите-

ратура и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литератур-

ные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, бас-

ня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж); порт-

рет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; ритм, 

рифма; 

- сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персона-

жей; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты (не 

менее 3 поэтических произведений, не выученных ранее); 

5) 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; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

50 слов (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

8) с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпре-

тации и оценки изученных произведений фольклора и литературы; 
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9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы для познания мира, а также для собственного разви-

тия; 

10) планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей по-

мощью педагога и учиться публично представлять их результаты (с учётом актуального 

уровня развития обучающихся с ЗПР); 

12)  с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения ис-

пользовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей 

помощью педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

6 класс 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства мно-

гонационального народа Российской Федерации; 

2) иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусст-

ва, отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и худо-

жественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые ав-

тором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя спра-

вочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать геро-

ев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помо-

щью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная литера-

тура и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, компози-

ция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, раз-

вязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, ре-

чевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, ме-

тафора, 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 худо-

жественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и / или 

фрагменты (не менее 4–5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбо-

рочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей 

помощью педагога формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

80 слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использова-

нием методов смыслового чтения;  
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9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы для познания мира, а также для собственного разви-

тия; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по ре-

комендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для де-

тей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельно-

сти с направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные ре-

зультаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электрон-

ной форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотека-

ми и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.  

 

7 класс 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства мно-

гонационального народа Российской Федерации; 

2) иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистиче-

ского;  

3) проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и ху-

дожественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учё-

том актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в лите-

ратурных произведениях отражена художественная картина мира:  

- анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве фор-

мы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его ро-

довую 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 произведе-

ний (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, пес-

ня); 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, интерь-

ер; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, алле-

гория; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; 

- выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы худо-

жественной формы и обнаруживать связи между ними;  

- сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

- сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произведе-

ниями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6–7 поэтиче-

ских произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды переска-

зов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулиро-

вать вопросы к тексту; 
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументи-

рованную оценку прочитанному; 

7) 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 собст-

венные письменные тексты
3
; с направляющей помощью педагога собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, докла-

да, конспекта на предложенную педагогом литературную тему; 

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литера-

туры и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художествен-

ной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональ-

ных и эстетических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекоменда-

циям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследователь-

ской деятельности и публично представлять полученные результаты;  

12) 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 за-

дач, соблюдая правила информационной безопасности.  

 

8 класс 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в вос-

питании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отли-

чия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художест-

венной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочи-

танное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):  

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять темати-

ку и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять по-

зицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художествен-

ные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать по плану ге-

роев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности компо-

зиции и основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической  проблематики произведений (с учё-

том 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 пи-

сателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: ху-

дожественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, балла-

да, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада)); тема, идея, проблематика; сю-

жет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказ-

чик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, 

                                                           
3 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенциально достигнуты обучаю-
щимся с ЗПР, но не являются обязательными. 
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ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихо-

творный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

- учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произве-

дения к историческому времени, определённому литературному направлению);  

- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художе-

ственной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфи-

ку изученного художественного произведения;  

- сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, про-

блемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литерату-

ры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

кино, фотоискусство); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть  

(не менее 8–9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отно-

шение к произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);  

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собст-

венную позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) 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 собст-

венные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, докла-

да, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя 

различные виды цитирования;  

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и зару-

бежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чте-

ния;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художествен-

ной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том чис-

ле в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интер-

нете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности.  

 

9 класс 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литерату-

ры, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к 

своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, вы-

являть главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публици-

стического;  
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3) уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художествен-

ной литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предложенный план; ана-

лизировать с опорой на образец, план литературные произведения разных жанров; вос-

принимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом актуаль-

ного уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление об условности художе-

ственной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднознач-

ности заложенных в них художественных смыслов:  

- анализировать по предложенному плану  произведение в единстве формы и со-

держания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую по-

зицию, 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 про-

изведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской оценки геро-

ев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведе-

ния; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-

тетической проблематики произведений (с учётом актуального уровня развития обучаю-

щихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтиче-

ской и прозаической речи; находить, с направляющей помощью педагога основные изо-

бразительно-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, сенти-

ментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, по-

весть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, от-

рывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада)); тема, идея, проблематика; пафос (герои-

ческий, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии разви-

тия действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), ли-

рический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, интерьер, художественная де-

таль; реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стиль; стихотворный метр (хо-

рей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

- рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного про-

цесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческо-

му 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 художе-

ственной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфи-

ку изученного художественного произведения;  

- сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, про-

блемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной литера-

туры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, те-

атр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9-10 поэти-

ческих произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению 

(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);  
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5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и 

письменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоя-

тельно формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собст-

венную позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 

7) 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 на-

правляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога материал и обрабаты-

вать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, кон-

спекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно выбранную литературную тему, приме-

няя различные виды цитирования;  

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, классической русской и зару-

бежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чте-

ния;  

9) 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;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; 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. 

 

2.1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Личностные результаты: 

- способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

- мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различи-

ям, особенностям и традициям других стран; 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста; 

- освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков со-

циокультурной адаптации; 

- сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доб-

рожелательно относиться к собеседнику;  

- отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потен-

циальной возможности к самореализации; 
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- повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 

- готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремле-

ния к их преодолению; 

- готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

- умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

- углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени; 

- умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с ино-

странными гражданами. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Формирование базовых логических действий: 

- устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного язы-

ка; 

- строить элементарные логические рассуждения; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

- применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным пред-

метом «Иностранный язык»; 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные пра-

вила, 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, словосо-

четания, предложение); 

- определять типы высказываний на иностранном языке; 

- использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собст-

венных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

- понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую инфор-

мацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую инфор-

мацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логиче-

ские связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных 

частей; 

- 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 Ин-

тернет; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; 

- выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

- выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 

невербальных средств;  
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- вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

- использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе 

для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды; 

- вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией сверст-

ников с небольшими сообщениями. 

- 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 со-

ответствии 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 языко-

вых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной 

задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

- владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному язы-

ку; 

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

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

- формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудни-

честве с учителем и самостоятельно; 

- планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи ме-

жду участниками. 

Предметные результаты  

Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный (анг-

лийский) язык» предметной области «Иностранные языки» на уровне основного общего 

образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к окончанию 9 

класса владения обучающимися умением общаться на иностранном (английском) языке в 

разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Ин-

тернет) на допороговом уровне.  

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР зна-

ний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и отража-

ют сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уров-

не в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-

ной, метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне ос-

новного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 



50 
 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед про-

слушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией; 

3) понимать тему и факты сообщения; 
4) понимать последовательность событий; 
5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание 

записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевых фо-

новых звуков (шумов); 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 
на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими 

звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюст-

рации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом тек-

ста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 
7) извлекать запрашиваемую информацию; 
8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
9) восстанавливать последовательность событий; 
10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 
2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спра-

шивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодей-
ствия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла про-
исходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравле-

ние; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого 
раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 
4) составлять описание картинки; 
5) составлять описание персонажа; 
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6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 
7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  
3) заполнять пропущенные слова в тексте;  
4) выписывать слова и словосочетания из текста; 
5) дополнять предложения;  
6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопроси-

тельного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 
9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 
10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 
2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения анг-

лоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служеб-

ные слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи це-
ли высказывания; 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
2) об организации учебного процесса в Великобритании; 
3) о знаменательных датах и их праздновании; 
4) о досуге в стране изучаемого языка; 
5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 
7) о культуре безопасности поведения в цифровом пространстве; 
8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 
9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 
10) об известных писателях России и Великобритании; 
11)  о культурных стереотипах разных стран. 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

на уровне основного общего образования, распределенные по годам обучения, раскрыва-

ются и конкретизируются в совокупности всех составляющих иноязычной коммуникатив-

ной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной) в Примерной 

рабочей программе по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» для обу-

чающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

 

2.1.2.5.4. История 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спор-

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к симво-

лам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и па-

мятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в хо-

де образовательной деятельности; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе получаемых историче-

ских сведений;  

- установка на доступное осмысление исторического опыта; 

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком; 

- углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной во 

времени. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты и 

общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий с опорой на схему, ключе-

вые слова; 

- сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, опреде-

лять в них общее и различия; 

- устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических событий;  

владеть смысловым чтением; 

- использовать вопросы как инструмент познания; 

- с помощью педагога аргументировать свое мнение; 

- с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы; 

- пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

- с помощью педагога эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- использовать информационно-коммуникационные технологии;  

- воспринимать и с помощью педагога, а затем самостоятельно, формулировать суждения 

об исторических событиях; 

- с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач по предме-

ту; 

- 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 из-

меняющейся ситуацией; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

- уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты 

Результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «История» 

предполагают, что у обучающегося сформированы умения: 

- определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события исто-

рии разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и ми-

ровой истории, события истории родного края и истории России; определять современни-

ков исторических событий, явлений и процессов, используя «ленту времени»; 
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- выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные историче-

ские эпохи; 

- использовать исторические понятия для решения учебных и практических задач; 

- рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, ис-

тории России и мировой истории и их участниках на основе самостоятельно составленно-

го плана либо под руководством педагог, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

- выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов, используя алгоритм учебных действий; 

- под руководством педагога устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 

1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 

года); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

- сравнивать по алгоритму, схеме исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

- определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудио-

визуальные; 

- находить и критически анализировать по алгоритму 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 извлечен-

ную информацию с информацией из других источников при изучении исторических со-

бытий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историче-

скими источниками; 

- читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять ин-

формацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других ис-

точников; 

- анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представ-

лять историческую информацию под руководством учителя в форме таблиц, схем, диа-

грамм; 

- осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и достоверность информации; 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и рели-

гиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «История», рас-

пределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов 

от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не по-

вторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают резуль-

таты предыдущих лет). 

 

5КЛАСС4 

                                                           
4 Предметные результаты в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории представлены в ПООП. Здесь и далее 

планируемые предметные результаты раскрываются и конкретизируются применительно к освоению программы по данному учебному 
предмету обучающимися с ЗПР. 
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- определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последователь-

ность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить после предвари-

тельного анализа изученные исторические события, явления, процессы с историческими 

периодами, синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и наро-

дов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Что изучает история? 

Историческое летоисчисление (лента времени). Историческая карта. 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община. Появление человеческих рас. Возник-

новение религии и искусства. Появление орудий труда. Переход от присваивающего хо-

зяйства к производящему. Соседская община. Возникновение имущественного и социаль-

ного неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия населения. Возникнове-

ние государств. Зарождение древних религий (конфуцианство, буддизм). Культурное на-

следие Древнего Востока (пирамиды, алфавит, шахматы и др.) 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции. Возникновение и развитие полисов 

– городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. Утверждение демократии в Афин-

ском полисе. Древняя Спарта. Античная демократия на примере Афин. Общественное 

устройство Спарты. Свободные и рабы.  

Троянская война.  

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Держава Александра Македонского. 

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, образование. Начало Олимпийских 

игр (776 г. до н. э.). 

Древний Рим 

Основание Рима (753 г. до н.э.). Патриции и плебеи. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и Македонии Римом. 

Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря.  

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика преемников 

Августа.  

Возникновение и распространение христианства.  

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).  Падение Западной Римской 

империи. (476 г.). 

Культурное наследие Древнего Рима.  

Великое переселение народов.  

- объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с помо-

щью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе:  

общие понятия для истории Древнего мира: государство, культура, природно-

климатические условия, социальное неравенство (рабство), закон, деспотия; 

Первобытность: племя, родовая и соседская община, ремесло; 

Древний Египет: фараон, вельможи, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; папирус, ко-

лесница;  

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: касты; жрецы-брахманы, буддизм; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; конфуцианство; 

Древняя Греция: полис, спартанское воспитание, эллинизм, колония; метрополия, стра-

тег; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, варвары; 
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- составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по 

плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего мира, используя 

изученные понятия; корректно использовать изученные понятия в рассказе о событиях, 

явлениях и процессах, деятелях истории Древнего мира, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность, изо-

бретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и хра-

мы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство ки-

тайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия 

жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, поэмы 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, 

политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпий-

ские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской 

республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима и верова-

ния древних римлян; общины христиан;  

- определять место исторического события, использовать «ленту времени», объяснять 

смысл основных хронологических понятий (тысячелетие, век, до н.э., Рождество Христо-

во, н.э.); 

- читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; используя 

легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты; соотносить 

с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных исторических карт по 

истории Древнего мира;  

- заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники информации с помо-

щью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира отдельные объек-

ты с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, заполнять ле-

генду карты/схемы; 

- выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических событий, 

явлений, процессов истории Древнего мира; 

- с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по предложен-

ному алгоритму, образцу причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

- с помощью педагога сравнивать по предложенному образцу, предложенным критери-

ям/плану исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представлен-

ные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на 

основе сравнения делать вывод; 

- осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по истории 

Древнего мира, отвечать на вопросы по тексту; 

- определять с помощью педагога на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к которому он 

относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, 

о которых идет речь; 

- с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые, графи-

ческие и визуальные источники исторической информации по истории Древнего мира при 

изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальных источниках исто-
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рической информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять с помощью пе-

дагога таблицы, схемы; 

- с опорой на текст учебника уметь объяснять, в чем заключается художественная цен-

ность культурного наследия Древнего мира (архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства); 

- использовать материал по истории родного края для изучения особенностей историче-

ского развития своего региона называть наиболее известные изученные исторические со-

бытия, непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных истори-

ческих деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее известные па-

мятники культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 

6КЛАСС 

- определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последователь-

ность изученных событий, явлений, процессов, истории России с древнейших времен до 

начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, син-

хронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять 

современников исторических событий (явлений, процессов), используя соответствующий 

материал по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних 

веков: 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Народы и государства на территории нашей страны в середине I тыс. н.э. Разделение сла-

вян на три ветви – восточных, западных и южных. Расселение, условия жизни и занятия 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Князья и народ-

ные собрания у восточных славян.  

Русь в IX – первой половине XII в.  

«Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Киева (882 г.). Образование Древнерусского 

государства. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Деятельность 

первых русских князей (Олег, Игорь, Святослав), крещение княгини Ольги. Правление 

Владимира I Святого. Крещение Руси (988 г.) и его значение. Борьба за власть между сы-

новьями Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Русская Правда. Княжеские 

усобицы. Правление Владимира Мономаха. Внешняя политика и международные связи 

Руси. Культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение грамотно-

сти, берестяные грамоты, древнерусская литература, иконопись, искусство книги, архи-

тектура, ремесло, быт и нравы. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. Внутренняя и 

внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями княжеского рода Рюрикови-

чей: Киевского, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества. Первое упоми-

нание Москвы в летописях (1147 г.) при Юрии Долгоруком. Внутриполитическое разви-

тие Новгородской земли.  

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты мира. Завоевания 

Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды, ее госу-

дарственный строй, население, культура. Система зависимости русских земель от ордын-

ских ханов.  

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.  

Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. Деятельность Алек-

сандра Невского, его взаимоотношения с Ордой. Невская битва (1240 г.). Ледовое побои-

ще (1242 г.). Борьба князей Северо-Восточной Руси за титул великого князя Владимир-

ского. Правление Ивана Калиты. Усиление Московского княжества. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва (1380 г.). Закрепление первенствующего положения московских князей.  
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Роль Русской Православной Церкви в общественной жизни Руси. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского.  

Культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, памятники Кули-

ковского цикла, жития, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV в. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в.  

Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. Иван III. Присоеди-

нение Новгорода и Твери.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. Угре, падение Ор-

дынского владычества (1480 г.). Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Расширение международных связей Московского государства.  

Принятие общерусского Судебника (1497 г.). Формирование аппарата управления единого 

государства. Новая государственная символика. 

Установление автокефалии Русской церкви. 

Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литература, архи-

тектура, изобразительное искусство, быт и нравы. 

Всеобщая история (история Средних веков) 

Великое переселение народов. Деятельность Карла Великого. Христианизация Европы. 

Создание и распад Каролингской империи. Создание Священной Римской империи. Нор-

мандское завоевание Англии. Феодализм. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы.  

Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. Складывание госу-

дарств и принятие христианства у западных славян. Деятельность славянских просветите-

лей Кирилла и Мефодия. 

Расселение и занятия арабов в VI – ХI вв. Возникновение и распространение ислама. 

Арабские завоевания. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв. Вассалитет. Крестьян-

ская община. Средневековый город. Разделение христианской церкви: католицизм и пра-

вославие (1054). Крестовые походы. 

Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХV в.  Сословно-представительные 

монархии. 

Столетняя война.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Политическое развитие Византийской империи и славянских государств в XIV – XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии (1453 г.).  

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Китая, Японии, 

Индии. 

Культура средневековой Европы и народов Востока. 

- объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России с древнейших 

времен до начала XVI в и истории Средних веков с помощью педагога, с опорой на зри-

тельную наглядность, в том числе: 

Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный век, не-

олитическая революция, присваивающее и производящее хозяйство, славяне; 

Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, перелог, дань, 

полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, вотчина, Русская Правда, люди, 

смерды, закупы, холопы, митрополит, десятина, язычество, христианство, православие, 

ислам, иудаизм, граффити, базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, лето-

пись, жития; 
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Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, удел, республика, 

вече, посадник, тысяцкий, архиепископ, берестяные грамоты; 

Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык, военные 

монашеские Ордена, крестоносцы; 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.: Зо-

лотая Орда, курултай; 

Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, регалии, государст-

венная символика; 

История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф, гуситы, 

еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые походы, натуральное 

хозяйство, оброк, крестьянская община, парламент, повинности, поместье, Реконкиста, 

сеньор, вассал, сословие, сословно-представительная монархия, тевтонцы, трехполье, 

университет, феод, феодализм, цех, эмират; 

- рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, деятелях истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, используя раз-

личные источники информации, корректно используя изученные понятия и термины, в 

том числе описывать: 

занятия древнейших земледельцев и скотоводов; 

условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей страны до середи-

ны 1-го тысячелетия до н.э.; 

расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 

общественный строй и политическую организацию восточных славян, религию древних 

славян;  

роль природно-климатического фактора в формировании русской государственности; ор-

ганы власти и управления в государстве Русь; 

общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и зависимого на-

селения; 

культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение грамотности, бе-

рестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, искусство книги, архитектуру, 

ремесло; 

культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: летописание, литературу, 

архитектуру;  

систему зависимости русских земель от ордынских ханов;  

государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды; 

культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, памятники Куликов-

ского цикла, жития, архитектуру, изобразительное искусство;  

новую государственную символику, появившуюся при Иване III; 

культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литературу, архи-

тектуру, изобразительное искусство;  

повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.; 

культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия; рассе-

ление, занятия, арабов в VI–ХI вв.; 

арабскую культуру; 

особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: аграрное производст-

во, феодальную иерархию, положение крестьянства, города, как центры ремесла, торгов-

ли, культуры, средневековые города-республики, облик средневековых городов, быт го-

рожан; 

культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о мире; образо-

вание, развитие знаний о природе и человеке, литературу, архитектуру, книгопечатания, 

Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 

культуру народов Востока; 

- читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, про-

цессов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

используя «ленту времени»; 
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- наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и 

другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять с помощью педаго-

га легенду карты/схемы; 

- различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических источников по исто-

рии России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить 

их с историческими периодами, к которым они относятся с опорой на «ленту времени», 

описывать по заданному плану; 

- различать с опорой на зрительную наглядность основные виды письменных источников 

по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

- проводить с помощью педагога атрибуцию письменного исторического источника по 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

- отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков и составлять по 

образцу на его основе план;  

- осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древнейших вре-

мен до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе, сети Интернет 

для решения различных учебных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 

- использовать вещественные исторические источники по истории России с древнейших 

времен до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации особенностей соци-

ально-экономических явлений изучаемого периода, составления краткого описания собы-

тий (явлений, процессов) региональной истории (истории родного края); 

- использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Сред-

них веков при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобрази-

тельной наглядности; 

- различать с помощью педагога в исторической информации по истории России с древ-

нейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков события, явления, процессы; 

факты и мнения; 

- различать с опорой на вопросы значения терминов «причина», «предпосылка», «повод», 

«итоги», «последствия», «значение» и использовать их при характеристике событий (яв-

лений, процессов) с опорой на план; 

- группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) отдельные элементы 

знания по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних ве-

ков по предложенным признакам, с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы) составлять таблицы, схемы; 

- отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 

синтез исторической информации по истории России с древнейших времен до начала XVI 

в. и истории Средних веков;  

- составлять простой план изучаемой темы с опорой на текст по алгоритму/схеме; 

- выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков с опорой на клю-

чевые слова; 

- устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов истории России с древней-

ших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; использовать знание причинно-

следственных связей при изложении учебного материала с опорой на план; 

- с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в истории России с древ-

нейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; взгляды исторических деяте-

лей, теоретические положения, представленные в форме учебного текста, условно-

графической, изобразительной наглядности или статистической информации по 2-3 пред-

ложенным критериям, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на 

основе сравнения делать вывод; 
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- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с древнейших 

времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

- находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории России с древней-

ших времен до начала XVI в. и истории Средних веков факты, которые могут быть ис-

пользованы для подтверждения / опровержения заданной точки зрения; 

- использовать материал по истории родного края для изучения особенностей историче-

ского развития своего региона. 

 

7КЛАСС 

- определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических процес-

сов последовательность изученных исторических событий, явлений, процессов, истории 

России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., соотносить их с исто-

рическими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) истории разных 

стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

История России 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. Война с Вели-

ким княжеством Литовским. Формирование и деятельность органов государственной вла-

сти в первой трети XVI в. Регентство Елены Глинской. Денежная реформа. 

Период боярского правления.  

Правление Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула (1547 г.). Реформы «Избран-

ной рады» и их значение. Появление Земских соборов. Политика опричнины. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского (1552 г.) и Астраханского 

(1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Поход Ермака Тимофее-

вича на Сибирское ханство.  

Социальная структура российского общества. Процесс закрепощения крестьян в XVI в. 

Многонациональный состав населения Русского государства. 

Правление царя Федора Ивановича. Учреждение патриаршества (1589 г.). Издание указа 

об «урочных летах». Пресечение династии Рюриковичей. 

Культурное пространство России в XVI в.: архитектура, литература, изобразительное ис-

кусство, начало книгопечатания, быт и нравы. 

Смутное время 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социально-экономического кризиса. 

Самозванцы. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика.  

Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. 

Деятельность Лжедмитрия II. Интервенция Речи Посполитой в Россию. Оборона Смолен-

ска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «Семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Деятельность патриарха Гермогена. Формирование и деятельность Первого 

ополчения. Деятельность Д.М. Пожарского и К. Минина по формированию Второго опол-

чения. Освобождение Москвы (1612 г.) 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Земским собором. Заключение мира 

со Швецией и перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Правления Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича Романо-

вых. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного уложения 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права. Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в Церкви. 

Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Развитие хо-

зяйственной специализации регионов Российского государства и формирование общерос-

сийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. Народы и регионы страны. Социаль-

ная структура российского общества в XVII в. 



61 
 

Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; Соловецкое восстание; восста-

ние под предводительством Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское осадное сидение». Пе-

реяславская Рада (1654 г.). Вхождение Левобережной Украины на правах автономии в со-

став России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг.  

Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего Востока. Рос-

сийские землепроходцы. Ясачное налогообложение. 

Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, изобразительное искусство, ли-

тература, усиление светского начала в российской культуре, развитие образования и науч-

ных знаний, быт и нравы. 

Всеобщая история (Новая история XVI–XVII вв.). 

Великие географические открытия и их последствия.  

«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. Аграрная революция в 

Западной Европе и ее последствия. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и Контрреформация в Европе 

Утверждение абсолютизма. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце 

XV – XVII в. Освободительное движение в Нидерландах против Испании. Революция в 

Англии. Англо-испанское противостояние. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политиче-

ские и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. Международные 

отношения во второй половине XVII в.  

Страны Азии в конце XV–XVII в. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, 

Японии. 

- объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий и 

терминов, по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., в 

том числе: 

Россия в XVI в.: опричнина, Земщина, местничество, челобитная, государев двор, со-

словно-представительная монархия, царь, Земские соборы, приказы, заповедные лета, 

урочные лета, засечная черта, стрельцы, ясак, тягло; 

Смутное время: самозванство, интервенция, «семибоярщина», народное ополчение, Со-

борное уложение; 

Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, мануфактура, 

ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, полки нового (иноземного) строя; 

Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, англиканская 

церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, капитализм, контрреформация, 

левеллеры, огораживания, пресвитериане, Протекторат, протестантизм, пуритане, Рефор-

мация, Фронда, эдикт; 

- составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий; рассказывать 

по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России нача-

ла XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., используя различные источники 

информации, изученные понятия, в том числе описывать: 

социальную структуру российского общества в XVI в., многонациональный состав насе-

ления Русского государства; 

культурное пространство России в XVI в.: изменения в картине мира человека и в повсе-

дневной жизни, архитектуру, литературу. начало книгопечатания; 

итоги Смутного времени; 

народы и регионы страны, социальную структуру российского общества в XVII в.; 

путешествия российских землепроходцев в XVII в.; 

культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира человека и в повсе-

дневной жизни, архитектура, изобразительное искусство, литература, усиление светского 

начала в российской культуре, развитие образования и научных знаний; сословную струк-

туру европейских обществ, положение сословий европейского общества; 
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культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI–XVII в., позднее Воз-

рождение, отличительные черты культуры барокко, классицизм;  

влияние научной революции на развитие европейской мысли; 

- читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, про-

цессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., ис-

пользуя «ленту времени»;  

- характеризовать, используя карту по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и политическое развитие изучаемого 

региона в указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа соци-

ально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, де-

лать выводы;  

- наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным охватом про-

странства (военные походы, границы государств), с непосредственной опорой на атлас и 

другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

- описывать различные типы исторических источников (в том числе вещественные исто-

рические источники) по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв. по плану; приводить примеры источников разных типов; 

- различать основные виды письменных источников по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

- проводить по плану атрибуцию письменного исторического источника по истории Рос-

сии начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., определять в тексте источ-

ника основную и второстепенную информацию с опорой на справочный материал; 

- анализировать с опорой на алгоритм учебных действий позицию автора документа и 

участников событий (процессов), описываемых в письменном историческом источнике по 

истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

- осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительной информа-

ции в справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач; 

- соотносить с опорой на справочный материал вещественный исторический источник с 

историческим периодом, к которому он относится; 

- использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. 

при изучении событий (явлений, процессов), проводить с опорой на алгоритм учебных 

действий атрибуцию изобразительной наглядности; 

- группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории 

России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по 2–3 признакам, со-

ставлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

- анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию на ос-

нове учебного текста по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв.; 

- отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание освоен-

ного учебного материала по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв.;  

- составлять с опорой на алгоритм учебных действий план определенных разделов изу-

чаемой темы; 

- выделять после предварительного анализа существенные признаки различных историче-

ских событий (явлений, процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв.; 

- определять с опорой на справочный материал предпосылки, повод, последствия, значе-

ние исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по исто-

рии России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

- сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий события, явления, процессы в исто-

рии России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., взгляды историче-
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ских деятелей, предложенные в форме учебного текста по 2–3 критериям, результаты 

оформлять в виде таблицы; на основе сравнения делать вывод; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв., достижениям и историческим личностям; 

- отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты в учебном тексте, тексте исто-

рического источника по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв., которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной 

точки зрения; 

- использовать материал по истории родного края для изучения особенностей историче-

ского развития своего региона. 
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- определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических процес-

сов, последовательность событий, явлений, процессов истории России конца XVII–XVIII 

в. и Новой истории XVIII в., соотносить их с историческими периодами, синхронизиро-

вать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять современ-

ников исторических событий (явлений, процессов): 

История России 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Правление царевны Софьи. Предпосылки 

преобразований Петра I. Борьба за власть, начало царствования Петра I. Стрелецкие бун-

ты.  

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы. Великое по-

сольство. Сподвижники Петра I. Северная война (1700–1721 гг.). Основание Санкт-

Петербурга (1703 г.). Создание регулярной армии, военного флота. Полтавская битва 

(1709 г.). Прутский поход. Ништадтский мир. Провозглашение России империей (1721 г.). 

Абсолютизм. Каспийский поход Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности.  

Реформы государственного управления. Учреждение Правительствующего Сената, колле-

гий, органов надзора. Издание указа о престолонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества и учреждение Святейшего Синода. 

Реформы местного управления. Табель о рангах. Переписи населения. Введение подуш-

ной подати. Изменение в положении сословий российского общества. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстание в Башкирии, восстание под 

предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича Алексея. 

Преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской куль-

туры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появление пер-

вой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры. Учреж-

дение Академии наук в Петербурге (1725 г.). 

Эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины I. Правление Петра II, Ссылка А.Д. Меншикова. Правление Анны 

Иоанновны, Создание Кабинета министров. Расширение привилегий дворянства. Созда-

ние Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Ивана VI Антоновича. 

Правление Елизаветы Петровны. Ликвидация внутренних таможен. М.В. Ломоносов и ос-

нование Московского университета (1755 г.). Основание Академии художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г. Внешняя по-

литика России эпохи дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Правление Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности «просвещенного абсолютизма» в Рос-

сии. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Экономическая и финансо-

вая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Издание манифеста о свободе 

предпринимательства. Губернская реформа. Издание Жалованных грамот дворянству и 

городам. Положение сословий российского общества. 
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Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. Укрепление начал веротер-

пимости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крепостной и вольнонаем-

ный труд. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Издание манифеста о свободе предпринимательства. Торговые договоры со странами Ев-

ропы. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт. Восстание под предводитель-

ством Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.).  

Развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья 

к Российской империи (1783 г.). Создание Черноморского флота. Взятие Измаила русски-

ми войсками под командованием А.В. Суворова. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о вооруженном нейтрали-

тете. Борьба с революционной Францией. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистика и литература, 

первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, достижения в технике, раз-

витие образования, архитектура, изобразительное искусство, театр, быт и нравы. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Социальная полити-

ка Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине.  

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова (1799 г.). Военно-морские экспедиции Ф.Ф. Ушако-

ва.  

Всеобщая история (Новая история XVIII в.) 

Эпоха Просвещения. Изменения в культуре.  

Социально-экономическое развитие Англии. Промышленный переворот. Развитие парла-

ментской монархии в Англии в XVIII в. Возникновение промышленной буржуазии и про-

мышленного пролетариата. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Причины 

и этапы Великой французской революции. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в 

ее состав. Создание королевства Пруссия.  

Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов.  

Характерные черты международных отношений XVIII в.  

Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. Война за независи-

мость США.  

Французская революция XVIII в. 

Международные отношения в XVIII в. 

Влияние Французской революции на международные процессы.  

Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивле-

ние и подчинение. Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

- объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий по 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., в том числе: 

Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм, протекционизм, 

гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная мануфактура, рекрутские наборы, реви-

зия, обер-прокурор, фискал, прибыльщик, приписные и посессионные крестьяне, ассамб-

лея, ратуша, магистрат, барокко, император, Сенат, Синод, подушная подать; 

Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет министров, ро-

коко, дворцовый переворот; 

Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, «просвещенный абсолю-

тизм», жалованная грамота, секуляризация, гильдия, классицизм, сентиментализм; 

Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная революция, эпоха Про-

свещения, теория естественных прав, теория разделения властей, «общественный дого-
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вор», «народный суверенитет», промышленный переворот, конституция, монополия, жи-

рондисты, якобинцы, термидорианцы; 

- составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий рассказывать 

по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., корректно используя информацию, представлен-

ную в исторических источниках различного типа, изученные понятия, в том числе описы-

вать: 

роль сподвижников Петра I в процессе преобразований; 

систему управления страной, сложившуюся в результате преобразований Петра I; 

преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской куль-

туры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского шрифта, появление пер-

вой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры;  

социально-экономическое и политическое развитие эпохи дворцовых переворотов; 

положение сословий российского общества в период правления Екатерины II; 

культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику и литературу, 

первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, достижения в технике, раз-

витие образования, архитектуру, изобразительное искусство, театр;  

повседневную жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения; 

развитие общественной мысли в России в XVIII в.; 

идеи эпохи Просвещения; 

культуру стран Европы эпохи Просвещения; 

- читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца XVII–XVIII 

в. и Новой истории XVIII в. используя «ленту времени»; на основе анализа характеризо-

вать социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в указанный 

период, проводить сравнение после предварительного анализа социально-экономических 

и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы о причи-

нах, результатах и последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

- использовать карту родного края для анализа исторической информации и рассказа о со-

бытиях региональной истории;  

- привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с историче-

ской картой по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

- наносить на контурную карту различные объекты с опорой на атлас и другие источники 

информации; заполнять легенду карты/схемы; 

- различать основные виды письменных источников по истории России конца XVII–XVIII 

в. и Новой истории XVIII в.; 

- проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать представленную в нем информа-

цию, позицию автора, участников событий, определять в тексте источника основную и 

второстепенную информацию с опорой на справочный материал; 

- определять с опорой на алгоритм учебных действий смысловые связи отдельных поло-

жений письменного исторического источника истории России конца XVII–XVIII в. и Но-

вой истории XVIII в., составлять на его основе план; 

- использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов, явлений), 

представленных в письменном историческом источнике по истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

- осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интер-

нет для решения различных учебных задач, понимать необходимость тщательного анализа 

исторической информации, найденной в литературе, сети Интернет, с точки зрения ее 

достоверности; 

- проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по ис-

тории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять их описание с 

опорой на план, используя контекстную информацию, объяснять после предварительного 

анализа обстоятельства появления вещественного исторического источника; 
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- использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию при изучении событий (явлений, процессов), истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в.;  

- подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, процес-

сы) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., используя заданные 

источники информации; 

- группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать) отдельные 

элементы знания по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. по 2-3 

признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

- анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию на ос-

нове учебного текста по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

делать выводы, отвечать на вопросы; 

- отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 

синтез освоенного учебного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой 

истории XVIII в.;  

- составлять после предварительного анализа план изучаемой темы; 

- выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки истори-

ческих событий (явлений, процессов) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой исто-

рии XVIII в.; выделять наиболее значимые события в рамках исторических процессов; 

- определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпосылки, по-

вод, последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изучен-

ного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., изла-

гать с опорой на план исторический материал, включающий причинно-следственные свя-

зи; 

- сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий изученные исторические события, 

явления, процессы в истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

взгляды исторических деятелей, по 2-3 критериям, результаты оформлять в виде таблицы; 

на основе сравнения делать вывод; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

достижениям и историческим личностям; 

- отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые могут быть использо-

ваны для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после предва-

рительного анализа, как определенные факты могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

- использовать материал по истории родного края для изучения особенностей историче-

ского развития своего региона. 
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- определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явле-

ний, процессов истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 

соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процес-

сы) истории разных стран и народов, определять современников исторических событий 

(явлений, процессов):  

История России 

Россия в эпоху правления Александра I 

Политический строй, сословная структура российского общества в начале XIX в. Перево-

рот 11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Негласный комитет. Издание 

указа о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учреждение в России 

министерств. Разработка М.М. Сперанским реформы государственного управления. Уч-

реждение Государственного совета. 

Положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя политика России. Войны 

России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Заключе-

ние Тильзитского мира (1807 г.). Присоединение к России Финляндии. 
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Отечественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). М.И. Кутузов. Заграничный по-

ход русской армии. Венский конгресс (1815 г.) и его решения. Священный союз. Венская 

система и усиление роли России в международных делах. 

Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической реакции в начале 

1820-х гг.  

Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на 

Украине. 

Правление Николая I 

Следствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения Собственной Его Импера-

торского Величества канцелярии. Создание Свода законов Российской империи. Укрепле-

ние роли государственного аппарата.  

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Ужесточение цензу-

ры. Деятельность министерства народного просвещения. Русская православная церковь и 

государство.  

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. Строитель-

ство первых железных дорог. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Стабилизация финан-

совой системы. Улучшение положения государственных крестьян.  

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная идеология, славянофилы и западни-

ки, складывание теории русского социализма. 

Народы России. Кавказская война.  

Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и европейские ре-

волюции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война 

(1853–1856 гг.). Заключение Парижского мира (1856 г.). 

Россия в правление Александра II 

Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. Крестьянская ре-

форма 1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. Судебная реформа (1864 

г.). Военные реформы. Введение всеобщей (всесословной) воинской повинности (1874 г.). 

Реформы в области просвещения. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальная и религиозная политика. Общественное движение. Особенности российско-

го либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные направле-

ния в революционном народничестве. Убийство Александра II (1881 г.). 

Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. Европейская полити-

ка России. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аля-

ски. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

России в правление Александра III  

Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. Культура России 

в XIX в. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Начало рабочего зако-

нодательства. Политика в области просвещения и печати. Ограничение местного само-

управления. Национальная и религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация финансово-кредитной 

системы; завершение промышленного переворота, его последствия. Разложение сословий 

и формирование новых социальных страт. 

Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв.  

Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. 

Общественное движение в 1880–1890-х гг.  

Развитие образования в России в XIX в. Учреждение Царскосельского лицея (1811 г.). На-

учные открытия. Открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделее-

вым. Развитие военно-полевой хирургии. Географические открытия и путешествия. 

Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. Театр. Музы-

кальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение «Товарищества пере-

движных художественных выставок». Архитектура. Скульптура. 

Кризис империи в начале ХХ в. 
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Николай II  

Общественно-политические движения и политические партии в начале XX в. Российская 

социал-демократия. II съезд РСДРП. Антиправительственное движение в 1901–1904 гг. 

«Зубатовский социализм». Первая российская революция 1905–1907 гг. Издание Манифе-

ста 17 октября 1905 г. Зарождение российского парламентаризма. Формирование много-

партийной системы. 

Деятельность I Государственной думы.  

Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. Издание указа, 

разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины вместе с землей (1906 г.). 

Деятельность II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Из-

дание избирательного закона 3 июня 1907 г., завершение Первой российской революции. 

III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие России в 1907–

1914 гг.  

Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и международная конфе-

ренция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг.  Заключение Портсмутского мира. 

Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германских противоре-

чий. 

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в. Развитие науки и образования. Развитие русской философии. Литература. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Театральное и музыкальное искус-

ство в России в начале XX в. Балет. Кинематограф. Культура народов Российской импе-

рии. 

Всеобщая история (Новая история XIX – начала XX в.). 

Первая империя во Франции.  

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в первой половине 

XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. Утверждение конституцион-

ных и парламентских монархий.  

Международные отношения в первой половине XIX в.  

Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании и Франции во вто-

рой половине XIX – начале XX в. Образование единого государства в Италии. Создание 

Германской империи.  

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. Реконструкция Юга. США в 

конце XIX – начале XX в. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в 

XIX в.  

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в XIX – начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.  

Мировая политика во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Франко-прусская война и ее последствия. Военные союзы в Европе и назревание общеев-

ропейского кризиса. Международное соперничество и войны западных стран в начале ХХ 

в. Англо-бурская война. Возникновение Тройственного союза и Антанты. Июльский кри-

зис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 

Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. Духовный кризис ин-

дустриального общества. 

- объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий по 

истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., в том числе: 

Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, Негласный комитет, 

Отечественная война, Университетский устав, военные поселения, ампир, романтизм; 

Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, теория официаль-

ной народности, петрашевцы, теория русского социализма, либерализм, консерватизм, де-

кабристы, промышленный переворот 

Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные комиссии, выкупные 

платежи, земские собрания, земские управы, городские думы, городские управы, мировой 
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суд, окружной суд, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, мировые посред-

ники, уставные грамоты, отрезки, избирательные курии, гласные, всеобщая воинская по-

винность, разночинцы, народничество, анархизм, критический реализм; 

России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце 

XIX–начале XX в.: контрреформы, земские начальники, марксизм; 

Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-

революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, Советы ра-

бочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, Государственная дума, консти-

туционализм, парламентаризм, монархизм, революция, хутор, отруб, символизм, футу-

ризм, акмеизм, кубизм; 

Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): аболиционизм, гомстед, 

декаданс, империализм, картель, конгресс, консерватизм, конституционалисты, Конфеде-

рация, концерн, либерализм, массовая культура, модерн, синдикат, социализм, трест, 

фритредерство, ценз, чартизм, экономический кризис. 

- составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий, рассказывать 

по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя информацию, представлен-

ную в исторических источниках различного типа; излагать рассказ в письменной форме в 

соответствии с заданными требованиями с опорой на план; в том числе описывать: 

положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.; 

политический строй, сословную структуру российского общества, народы России в начале 

XIX в.; 

социально-экономическое развитие России, крепостнический характер экономики в I по-

ловине XIX в.;  

развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие военно-полевой хи-

рургии, географические открытия и путешествия; 

культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили в художествен-

ной культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, живопись, архитектуру, скульп-

туру;  

серебряный век российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в.; развитие науки и образования, русской философии, литературы, изобрази-

тельного искусства, архитектуры, скульптуры; 

театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, кинематограф; 

культуру народов Российской империи; 

социально-экономическое развитие России во II половине XIX в.; 

новые черты в жизни города и деревни во II половине XIX в.; 

предпосылки первой русской революции 

социально-экономическое развитие России в начале XX века; 

создание российского парламентаризма; 

индустриальную революцию и становление индустриального общества в странах Запад-

ной Европы и Америки в XIX в. 

общие направления экономического и общественно-политического развития стран Запад-

ной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.; 

развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в.: 

духовный кризис индустриального общества. 

- читать и анализировать используя «ленту времени» историческую карту/схему по исто-

рии России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., (в том числе карту 

родного края), привлекая контекстную информацию; на основе анализа исторической кар-

ты/схемы характеризовать социально-экономическое и политическое развитие изучаемого 

региона в указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа соци-

ально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, де-

лать выводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений, 

процессов);  
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- сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более тематиче-

ских (обзорных) исторических картах/схемах по истории России XIX – начала XX в. и 

Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы; сопоставлять после предварительного 

анализа информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими источни-

ками информации; 

- заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, используя систему обо-

значений для легенды карты/схемы; 

- различать основные виды письменных источников по истории России XIX – начала XX 

в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

- проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; привлекая контекстную информацию 

анализировать представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий; 

определять в тексте источника основную и второстепенную информацию, смысловые свя-

зи отдельных положений письменного исторического источника с опорой на справочный 

материал;  

- соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание письменного историче-

ского источника по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX 

в., с информацией, представленной в других письменных исторических источниках, а 

также с информацией, представленной в других знаковых системах; 

- осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интер-

нет для решения различных учебных задач; проверять достоверность найденной инфор-

мации в других источниках; 

- проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по ис-

тории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., указывать их раз-

личия, составлять описание с опорой на план, используя контекстную информацию, объ-

яснять после предварительного анализа обстоятельства их появления; сопоставлять ин-

формацию, представленную в виде вещественных источников, с информацией письмен-

ных исторических источников, делать выводы; 

- анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию, используемую при изучении событий (явлений, процессов) истории России 

XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы;  

- подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, процес-

сы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя 

различные источники информации; 

- группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать) отдельные 

элементы знания по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала 

XX в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных дейст-

вий; 

- анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию из исто-

рии России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., привлекая контекст-

ную информацию из различных источников, делать выводы, отвечать на вопросы, касаю-

щиеся анализа исторической ситуации; 

- отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала по истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.;  

- составлять после предварительного анализа план-конспект изучаемой темы; 

- выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки истори-

ческих событий (явлений, процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой исто-

рии XIX – начала XX в.; 

- определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпосылки, по-

вод, последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изучен-

ного материала по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX 

в., объяснять после предварительного анализа причинно-следственные связи; излагать ис-
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торический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временны х связей исторических событий (явлений, процессов) с опорой на план; 

- сравнивать после предварительного анализа изученные исторические события, явления, 

процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., 

взгляды исторических деятелей, общественно-политические течения, теории по 2-3 крите-

риям, привлекая информацию, полученную из различных исторических источников, ре-

зультаты оформлять в виде таблицы; делать вывод; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям из истории России XIX – начала XX в. и Новой 

истории XIX – начала XX в., и историческим личностям; 

- отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

заданной точки зрения, объяснять после предварительного анализа, как определенные 

факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее ар-

гументированную позицию; 

- выполнять совместные учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

- использовать материал по истории родного края для изучения особенностей историче-

ского развития своего региона; понимать национальные, культурные и религиозные раз-

личия между народами, с уважением относиться к представителям других национально-

стей, культур и религий. 

 

2.1.2.5.5. Обществознание 

Личностные результаты  
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают го-

товность обучающихся с ЗПР руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с дру-

гими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на реше-

ние практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социально-

го поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе: 

- личностные основы российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спор-

ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к симво-

лам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и па-

мятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

- 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); 

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти; 

- продуктивная коммуникация со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной дея-

тельности; 

- 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; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния;  
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- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступ-

ков; активное неприятие асоциальных поступков; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-

нет-среде;  

- способность адаптироваться к меняющимся социальным и информационным условиям; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных 

в ходе обучения предмету знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информа-

ции;  

- умение находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с кон-

текстом жизненной ситуации;  

- воспитание стремления ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная рек-

лама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов 

питания и т.п.); 

- способность критически оценивать полученную информацию;  

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком; 

- развитие активной личностной позиции во взаимодействии с миром; 

- способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

- формирование адекватности поведения, обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих;  

- овладение основами финансовой и правовой грамотности; 

- соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

- умение корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  

- способность распознавать и противостоять социально неблагоприятному воздействию. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять и характеризовать с опорой на источник информации существенные признаки 

социальных явлений;  

- использовать понятия, обобщать, устанавливать аналогии, логически рассуждать, и де-

лать общие выводы; 

- устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные связи при изу-

чении общественных явлений и процессов;  

- применять с опорой на алгоритм учебных действий схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

- использовать смысловое чтение; 

- использовать вопросы как инструмент познания; 

- аргументировать с опорой на источник информации свою позицию, мнение; 

- с помощью педагога формулировать обобщения и делать выводы; 

- с помощью педагога прогнозировать возможное развитие общественных процессов, со-

бытий и их последствия. 

- пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

- запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей;  

- воспринимать и выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
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- распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, 

смягчая конфликты; 

- с помощью педагога составлять устные и письменные тексты с использованием иллюст-

ративных материалов для выступления перед аудиторией; 

- принимать участие в совместной деятельности с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; отстаивать свое мнение. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- определять с помощью педагога цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления выбо-

ра в учебной и познавательной деятельности; 

- 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 из-

меняющейся ситуацией; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распреде-

лены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представлен-

ных в ФГОС ООО, Примерной программы воспитания, а также с учётом особенностей по-

знавательного и личностного развития, обучающихся с ЗПР. Содержательные модули 

(разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер 

жизни общества и знание основ российского права.  

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществозна-

ние» (6–9 классы): 

- освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знаний о соци-

альных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важно-

сти семьи как базового социального института; характерных чертах общества; содержа-

нии и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного пра-

ва, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической, соци-

альной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образо-

вания в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно- кредит-

ной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и го-

сударства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

- умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов традиционные 

российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, 

прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); госу-

дарство как социальный институт; 

- умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числе моде-

лировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов опре-

деленного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регули-
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руемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушения-

ми и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и со-

циально-экономического кризиса в государстве; 

- умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относя-

щиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и 

основные функции; 

- умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, социальные 

объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и ос-

новные функции; 

- умение после предварительного анализа и/или по образцу, по алгоритму устанавливать 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной 

жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи поли-

тических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

- умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явле-

ний, процессов социальной действительности; роли информации и информационных тех-

нологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия корруп-

ции; проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершен-

нолетнего социальных ролей; 

- умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

- умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типич-

ные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

- овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назна-

чений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их 

основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовую информацию в моде-

ли (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

- овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графиче-

ской, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – 

СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-

зировать и оценивать социальную информацию, включая экономико- статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соот-

носить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формули-

ровать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической ра-

циональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предприниматель-

ской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, при-

менения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщест-

венного поведения; 

- приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, в повседневной жизни для решения бытовых 
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задач, реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфе-

ре; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

- приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения формы 

(в том числе электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

- приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе на-

циональных ценностей современного российского общества: гуманистических и демокра-

тических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

Предметные результаты по разделам 

 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

- осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах чело-

века, формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека 

с другими людьми;  

- характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного анализа основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности личностно-

го становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; 

деятельность человека; образование и его значение для человека и общества;  

- приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, её различных 

мотивов и особенностей в современных условиях; положения человека в группе; кон-

фликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявле-

ний лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

- классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды деятель-

ности человека, потребности людей; 

- сравнивать по опорной схеме понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);  

- устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых группах; 

целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

- использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как 

вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

- определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё от-

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способам вы-

ражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения подро-

стков; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в се-

мье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе из-

влечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять по предло-

женному образцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагога текстовую ин-

формацию в таблицу, схему; 
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- искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в нашем 

обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о че-

ловеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ;  

- оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуаци-

ях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности;  

- приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколе-

ний, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и клас-

са; 

- приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

- осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, поло-

жении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; яв-

лениях в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных про-

блемах; 

- характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

- приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в об-

ществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем; 

- классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы; 

- сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, положение 

в обществе различных людей; различные формы хозяйствования; 

- устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, челове-

ка и общества, деятельности основных участников экономики; 

- использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и обще-

ства на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительно-

сти; 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и лич-

ный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 

сохранению духовных ценностей российского народа; 

- решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи 

(в том числе задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в 

решение экологической проблемы); 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся от-

ношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

- извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке и общест-

ве, включая информацию о народах России; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учеб-

ных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формули-

ровать выводы; 

- оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 



77 
 

- использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практиче-

ской деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живём;  

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания ме-

жду людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о содержа-

нии и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, мило-

сердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

- приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности и патриотиз-

ма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социаль-

ных норм; 

- классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их существен-

ные признаки и элементы; 

- сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм; 

- объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и человека; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм; 

- определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и личный 

социальный опыт, своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зре-

ния социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе;  

- решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические зада-

чи, отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гу-

манизма, гражданственности, патриотизма; 

- извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и нор-

мах морали, проблеме морального выбора; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога социаль-

ную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом ре-

гулировании поведения человека; 

- оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нор-

мам морали; 

- использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;  

- заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлять простей-

ший документ (заявление); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, о правоотношении 

как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушени-

ях и их опасности для личности и общества; 
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- характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, кон-

ституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в 

Российской Федерации; 

- приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридиче-

ской ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

- классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки; 

- сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

- объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и го-

сударства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

- использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в общест-

ве, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодей-

ствие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступ-

ком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении ти-

пичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена уче-

нической общественной организации);  

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и лич-

ный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуляторов обществен-

ной жизни и поведения человека; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающие действие правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с испол-

нением типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации);  

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать инфор-

мацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных право-

вых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, га-

рантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать тексто-

вую информацию в таблицу, схему;  

- искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права и значе-

нии правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адап-

тированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблю-

дением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соот-

носить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, лич-

ным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать с помо-

щью педагога выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;  

- использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельно-

сти (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повсе-

дневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки соб-

ственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений 

о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); пуб-

лично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особен-

ностями аудитории и регламентом;  



79 
 

- заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший доку-

мент при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции Российской Федера-

ции, других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об от-

раслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, адми-

нистративном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической от-

ветственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и госу-

дарства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

- характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Конституции Рос-

сийской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов в защите 

правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-

правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 

- приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актов и 

моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, ад-

министративного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совершённые правонарушения;  

- классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды норма-

тивных правовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отрас-

лям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

- сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника и работода-

теля, имущественные и личные неимущественные отношения; 

- объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностей ра-

ботника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

- использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объ-

яснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в 

жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уго-

ловных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и не-

обходимости противостоять им;  

- определять своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на 

знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать аргументирован-

ные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать инфор-

мацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федера-

ции, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный 

кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нор-

мах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать с помощью педа-

гога текстовую информацию в таблицу, схему;  
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- искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете с 

опорой на алгоритм учебных действий; 

- анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соот-

носить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семей-

ного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обще-

ствоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с помощью 

педагога, о применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответ-

ственности несовершеннолетних;  

- оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного пра-

ва;  

- использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного и уголовного права в практической деятельности, в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией обще-

ния, особенностями аудитории и регламентом; 

- заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейший доку-

мент (заявление о приёме на работу); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

- осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни об-

щества, её основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в эко-

номике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной поли-

тики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

- характеризовать после предварительного анализа способы координации хозяйственной 

жизни в различных экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке 

труда и финансовом рынке; функции денег; 

- приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения эффектив-

ности производства; деятельности и проявления основных функций различных финансо-

вых посредников; использования способов повышения эффективности производства; 

- классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного регу-

лирования экономики; 

- сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования;  

- объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясений и социаль-

но-экономических кризисов в государстве; 

- использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин достиже-

ния (недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по 

развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, 

причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

связанные с осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения эф-
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фективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодейст-

вия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;  

- овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую эко-

номическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свобод-

ных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, эко-

номических и социальных последствиях безработицы; 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финан-

сового мошенничества, используя алгоритм учебных действий;  

- анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, под-

крепляя их аргументами; 

- оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступки других 

людей с точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в ус-

ловиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффек-

тивности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществ-

ления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

- приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

- приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 

религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 

- характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, искусство 

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

- приводить примеры с опорой на источник информации политики российского государ-

ства в сфере культуры и образования; влияния образования на социализацию личности; 

правил информационной безопасности;  

- классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы и виды 

культуры;  

- сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и социаль-

но-гуманитарные науки, виды искусств; 

- объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культуры и фор-

мирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

- использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

- определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие зна-

ния факты общественной жизни своё отношение к информационной культуре и информа-

ционной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 
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- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

- овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью педагога в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст по образцу; 

- осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности совре-

менных учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства 

в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

- анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную ин-

формацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизу-

альную), при изучении культуры, науки и образования; 

- оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведение людей в 

духовной сфере жизни общества; 

- использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-

тельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и рег-

ламентом; 

- приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и фор-

ме, внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о кон-

ституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

- характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный институт; 

принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обще-

стве на основе его функций; правовое государство; 

- приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными форма-

ми правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики России; по-

литических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граж-

дан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

- классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные госу-

дарства по разным признакам; элементы формы государства; типы политических партий; 

типы общественно-политических организаций; 

- сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитар-

ное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республи-

ку, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;  

- объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях между челове-

ком, обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государ-

стве;  

- использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информаци-

онных технологий в современном мире для объяснения роли СМИ в современном обще-

стве и государстве;  

- объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм антиобщест-

венного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 
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- решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познава-

тельные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъекта-

ми политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения;  

- овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, дру-

гих нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с помощью педагога 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических пар-

тий, формах участия граждан в политике; 

- искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, государстве 

и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

- конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

- оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных субъектов 

политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гума-

нистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на во-

просы;  

- использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном пред-

ставлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательских проектах. 

Гражданин и государство 

- осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного строя 

и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов вла-

сти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней поли-

тики Российской Федерации; 

- характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как свет-

ское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической сфе-

ре жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государст-

венной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических 

партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной по-

литики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

- классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших орга-

нов государственной власти Российской Федерации; 

- сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

- объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектов по-

литики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федера-

ции, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

- использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в со-

временном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны меж-
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дународной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции;  

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и лич-

ный социальный опыт своё отношение к внутренней и внешней политике Российской Фе-

дерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающие процессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, 

в международных отношениях;  

- систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа информацию о 

политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности 

высших органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внеш-

ней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 

терроризмом; 

- овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать инфор-

мацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Россий-

ской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях выс-

ших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фраг-

ментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять с помощью педа-

гога на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

- искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней по-

литики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъ-

екта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 

из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете;  

- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план ин-

формацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решени-

ях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъек-

тов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, форму-

лировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

- оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 

людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общест-

ва, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы;  

- использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученно-

го материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией об-

щения, особенностями аудитории и регламентом;  

- заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлять простей-

ший документ при использовании портала государственных услуг; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

- осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и 

здоровом образе жизни;  

- характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; основы со-

циальной политики Российского государства;  

- приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной по-

литики Российского государства; 
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- классифицировать по плану социальные общности и группы; 

- сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности; 

- объяснять после предварительного анализа причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов;  

- использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при ис-

полнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности нарко-

мании и алкоголизма для человека и общества;  

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и лич-

ный социальный опыт своё отношение к разным этносам;  

- решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание от-

клоняющегося поведения и его видов; 

- осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 

том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

- извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовы-

вать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных мо-

делей в текст по образцу; 

- анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа текстовую 

и статистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных ма-

териалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных кон-

фликтах; критически оценивать современную социальную информацию;  

- оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

- использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собст-

венного поведения с позиции здорового образа жизни; 

- осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

- осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, гло-

бализации, глобальных проблемах;  

- характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый об-

раз жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

- приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и возмож-

ных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

- сравнивать с опорой на источник информации требования к современным профессиям; 

- объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 

- использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение важности здорового образа жизни, 

связи здоровья и спорта в жизни человека; 

- определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и лич-

ный социальный опыт своё отношение к современным формам коммуникации; к здорово-

му образу жизни;  

- решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познава-

тельные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие осо-

бенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

- осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) 

по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 
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- осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, ау-

диовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли не-

прерывного образования в современном обществе. 

 

2.1.2.5.6. География  

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- ценностное отношение к достижениям российских ученых-исследователей; 

- способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества;  

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в хо-

де образовательной деятельности; 

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

основе географических знаний;  

- знание основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

- понимание активного неприятия действий, приносящих вред окружающей среде; 

- участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- формирование представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве, адекватной возрасту обучающегося. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритм учебных 

действий факты и явления в области географии; 

- создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели географиче-

ских процессов с выделением существенных характеристик объекта;  

- определять возможные источники необходимых географических сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- использовать вопросы как инструмент познания; 

- с помощью педагога устанавливать особенности объектов изучения, причинно-

следственные связи и зависимости в географических явлениях; 

- искать или отбирать информацию, или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

- с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного информационного поиска; 

- понимать и умение интерпретировать информацию различных видов и форм представ-

ления (географические карты, условные обозначения и т.п.); 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- использовать информационно-коммуникационных технологий;  

- с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-географических 

проблем (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- определять цели обучения географии, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- 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 из-

меняющейся ситуацией; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения (на примере эколо-

гических знаний); 

- 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. 

Предметные результаты   

- 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 совре-

менных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под руководством педагога; пони-

мать 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, опре-

деляющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

- владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминоло-

гии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач; 

- уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе вы-

деления их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий; 

- классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характер-

ных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; 

- устанавливать на основе алгоритма учебных действий и/или после предварительного 

анализа взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процес-

сами; 

- использовать географические знания для описания существенных признаков разнообраз-

ных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объ-

ектов 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 жиз-

ни; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на алгоритм 

учебных действий качественные и количественные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодопол-
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няющую 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 ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с ис-

пользованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной инфор-

мации (картографических, Интернет-ресурсов); 

- уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения кон-

цепции устойчивого развития; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического 

содержания для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее со-

хранения и улучшения, а также задачи в сфере экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществозна-

ние», распределенные по годам обучения 

 

5 КЛАСС 

- приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; методов исследования, применяе-

мых в географии; 

- выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изуче-

ния истории географических открытий и важнейших географических исследований со-

временности;  

- находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических исследова-

ниях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в географическое изучение Зем-

ли;  

- описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с 

использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и т.п.); 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, по-

зволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

- определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по гео-

графическим картам, географические координаты по географическим картам; 

- использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов ме-

стности и географических карт для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять с опорой на источник информации понятия «план местности», «географиче-

ская 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 «географиче-

ская 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 географи-

ческой широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической ши-

ротой местности на основе анализа данных наблюдений; 

- описывать с опорой на план внутреннее строение Земли; 
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- различать с опорой на источник информации понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; 

«минерал» и «горная порода»; «материковая» и «океаническая» земная кора; 

- различать с опорой на источник информации изученные минералы и горные породы, ма-

териковую 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», «лито-

сферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

- применять с помощью учителя понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясе-

ния» для решения познавательных задач; 

- иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних процес-

сов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биоло-

гического видов выветривания;  

- классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по происхождению;  

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в ли-

тосфере и средств их предупреждения; изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; актуальных проблем своей местно-

сти, решение которых невозможно без участия представителей географических специаль-

ностей, изучающих литосферу; примеры действия внешних процессов рельефообразова-

ния и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

- представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и наблюде-

ний за погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

6 КЛАСС 

- 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) прак-

тико-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) практико-ориентированных 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 арте-

зианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

- устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, ре-

жимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

- приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения много-

летней мерзлоты;  
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- 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, ко-

личества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географиче-

ского 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; на-

правление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и рас-

пределение 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 влажно-

стью на основе данных эмпирических наблюдений;  

- сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, рас-

положенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, полу-

чаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;  

- различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия «бри-

зы» 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) практико-ориентированных 

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, ат-

мосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результа-

ты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

- иметь представление о границах биосферы;  

- приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых организ-

мов к среде обитания в разных природных зонах; 

- различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных тер-

риторий 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 при-

родных зонах;  

- приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных геосфе-

рах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, 

путей решения существующих экологических проблем. 

 

7 КЛАСС 

- описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу место-

положение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

- иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 
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- определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их существен-

ным признакам; 

- различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в геогра-

фической оболочке;  

- приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в резуль-

тате 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 от-

дельных территорий с использованием различных источников географической информа-

ции;  

- называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учё-

том характера взаимодействия и типа земной коры;  

- устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением лито-

сферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

- классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, ти-

пы климата по заданным показателям; 

- иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических ши-

рот, 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 дея-

тельности 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 круп-

ных 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; ми-

ровых и национальных религий; 

- проводить с опорой на план языковую классификацию народов; 

- различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной деятельности 

людей на различных территориях;  

- определять после предварительного анализа страны по их существенным признакам;  

- сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения, матери-

альной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным усло-

виям регионов и отдельных стран;  

- иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных терри-

торий; 

- использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач;  
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- выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных тер-

риторий; 

- 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 источ-

никах, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

- приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и об-

щества в пределах отдельных территорий; 

- иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и ре-

гиональном уровнях и приводить с опорой на источник информации примеры междуна-

родного сотрудничества по их преодолению. 

 

8 КЛАСС 

- характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории фор-

мирования и изучения территории России;  

- находить после предварительного анализа в различных источниках информации факты, 

позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение стра-

ны; 

- характеризовать с опорой на план географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

- иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и макро-

регионах России; 

- приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской Федера-

ции разных видов и показывать их на географической карте;  

- иметь представление о влиянии географического положения регионов России на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать с помощью учителя знания о государственной территории и исключитель-

ной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональ-

ном времени для решения практико-ориентированных задач;  

- иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах отдель-

ных 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: опре-

делять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих террито-

рию; объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и ме-

теорологических опасных природных явлений на территории страны;  

- сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентов при-

роды отдельных территорий страны; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных тер-

риторий, 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, опре-

деляющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;  

- иметь представление о распространении по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 
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- применять с помощью учителя понятия: «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи 

лбы», «бархан», «дюна», «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

- различать с опорой на источник информации понятия «испарение», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по кар-

те погоды;  

- использовать с помощью учителя понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный 

фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт по-

годы;  

- проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв Рос-

сии; 

- 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; круп-

ные 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 (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

- приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к разнообраз-

ным природным условиям на территории страны; 

- сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества на-

селения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих дина-

мику численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

- проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов и ре-

гионов России по заданным основаниям; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальной 

жизни; 

- применять с помощью учителя понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», «сред-

няя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный 

возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для реше-

ния учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

- представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица, график, 

географическое описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

- выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
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базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства Рос-

сии; 

- 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 (карто-

графические, 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 хозяй-

ства 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 ин-

формации из дополнительных источников; выделять информацию, которая является про-

тиворечивой или может быть недостоверной;  

- иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: хо-

зяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факто-

ры и условия размещения производства, современные формы размещения производства), 

валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс чело-

веческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов, природ-

но-ресурсный, человеческий и производственный капитал, топливно-энергетический ком-

плекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, машиностроительный комплекс, 

факторы размещения машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, 

факторы размещения предприятий металлургического комплекса, химическая промыш-

ленность, факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, лесо-

промышленный комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного ком-

плекса, агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий агропромыш-

ленного 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, функ-

циональную 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 со-

хранения 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, раз-

мещения отдельных предприятий; оценивать после предварительного анализа условия от-

дельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий; 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 чело-

века и их природные, социальные, политические, технологические, экологические аспек-

ты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

- иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние географиче-

ского положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы разви-

тия отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве, 

оценивать после предварительного анализа влияние географического положения отдель-

ных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность на-

селения; 
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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 деятельно-

сти на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне 

и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире. 

 

2.2.1.7. Математика 

Личностные результаты: 

- мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, требующую 

математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремле-

ния к их преодолению; 

- способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

- умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомога-

тельными средствами;  

- способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию 

(при решении житейских задач, требующих математических знаний);  

- способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

- овладение основами финансовой грамотности. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического материа-

ла;  

- выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать воз-

можные варианты решения); 

- применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

- понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками в процессе решения задач; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и разре-

шать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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- ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера. 

- формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

- 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; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, ве-

роятность и статистику)», распределенные по годам обучения, формулируются по прин-

ципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах 

позиции, как правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет).  

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обык-

новенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробя-

ми в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного ко-

нечного перебора всех возможных вариантов (при необходимости с направляющей помо-

щью). 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас-

стояние; цена, количество, стоимость (при необходимости с использованием справочной 

информации). 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, ско-

рости; выражать одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на 

справочную информацию). 

Извлекать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпре-

тировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоуголь-

ник, окружность, круг. 
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Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометри-

ческих фигур. 

Использовать терминологию, при необходимости по визуальной опоре, связанную с угла-

ми: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окруж-

ностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки (после совместного анализа). 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вы-

числения площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из пря-

моугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на справочную ин-

формацию). 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям (с опорой на алгоритм 

учебных действий), пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуаци-

ях (при необходимости с визуальной опорой). 

 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от од-

ной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числа одного и разных знаков. 

Выполнять арифметические действия с натуральными и целыми числами, обыкновенны-

ми и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата вы-

числений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств арифмети-

ческих действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать 

числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби (по образцу), находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения простейших 

числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм правила), 

раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, нахо-

дить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобра-

зования (с опорой на алгоритм учебных действий).  

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом с опорой на вопрос-

ный план. 
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Решать простейшие задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, рас-

стояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, исполь-

зуя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения со-

ответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного анализа. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круго-

вой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при ре-

шении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометри-

ческих плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигу-

ры. 

Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симметрия, ось сим-

метрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чер-

тежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точ-

ки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться ос-

новными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади 

через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терми-

нологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными еди-

ницами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие (с 

опорой на справочную информацию). 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуа-

циях (при необходимости с визуальной опорой). 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рацио-

нальными числами. 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную 

в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочи-

вать рациональные числа. 

Округлять числа. 
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Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выра-

жений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями (с опорой на справочную 

информацию). 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраической термино-

логией и символикой. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных сла-

гаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на справочную информацию). 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умноже-

ния (с опорой на справочную информацию). 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выра-

жений (с опорой на справочную информацию). 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходно-

го уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений и их сис-

тем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя пе-

ременными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически 

(с опорой на алгоритм учебных действий). 

Составлять (после совместного анализа) и решать линейное уравнение или систему ли-

нейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом за-

дачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = kx + b. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по алгоритму 

учебных действий): скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производи-

тельность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и интер-

претировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравне-

ния, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на координат-

ной прямой. 
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Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, ис-

пользуя при необходимости калькулятор; выполнять простейшие преобразования выра-

жений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем (с использованием справочной информации). 

Выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выражений на ос-

нове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием справочной информации) и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя перемен-

ными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с при-

менением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм учебных дейст-

вий. 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с кон-

текстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные нера-

венства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Оперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять 

свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида , y = x
2
, y = x

3
, y =    , y = 

 

 
; описывать 

свойства числовой функции по её графику (при необходимости с направляющей помо-

щью). 

 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения число-

вых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным (по визуальной опоре). 

Решать простейшие текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 
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Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с при-

менением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 

на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное не-

равенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать ре-

шение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на ко-

ординатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, , y = ax
2
 + bx +c, y = x

3
, y 

=   , y = 
 

 
 в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах зада-

ния. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометри-

ческой прогрессий, суммы первых n членов (c опорой на справочную информацию). 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из ре-

альной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 КЛАСС 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин 

углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, разме-

ров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам (с использованием смысловой опоры: наво-

дящие вопросы и/или алгоритма учебных действий). 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить доказательства несложных геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических за-

дач (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 

прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометриче-

ских задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств 

углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать прак-

тические задачи на нахождение углов. 

Иметь представление о понятие геометрического места точек.  
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Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользо-

ваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Ориентироваться в понятиях: описанная около треугольника окружность, центр описан-

ной окружности. Оперировать на базовом уровне фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к 

сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная к окружности, 

теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их практическом смысле. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

8 КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойст-

вами при решении геометрических задач. 

Ориентироваться в понятии – точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении простейших геометрических задач. Иметь представление о теореме Фалеса и 

теореме о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач (с 

опорой на зрительную наглядность). 

Применять признаки подобия треугольников в решении несложных геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.  

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треуголь-

ника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач (при необходимо-

сти с опорой на алгоритм правила). 

Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информацию) площадь тре-

угольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

простейших геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четы-

рёхугольника при решении простейших задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и три-

гонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

9 КЛАСС 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). На-

ходить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами (с опорой на спра-

вочную информацию). 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов тре-

угольника («решение треугольников»), применять их при решении простейших геометри-

ческих задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фи-

гур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур (по алгоритму учебных действий). Применять свойства 

подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружаю-

щем мире. 

Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков хорд, о произве-

дении отрезков секущих, о квадрате касательной. 
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Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их 

в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение век-

торов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических 

и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окруж-

ности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей (с опорой на 

справочную информацию). Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простей-

ших случаях.  

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и три-

гонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

2.1.2.5.8.Информатика 

Личностные результаты: 

- мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-

нет-среде;  

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; 

- осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

- саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы; 

- способность различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятель-

но, и ситуации, где следует запросить помощь;  

- соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в виртуальном пространст-

ве;  

- способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале;  

- определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически 

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

делать общие выводы; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале;  

- с помощью педагога или 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: преобразовывать объект из чувственной формы в про-

странственно-графическую или знаково-символическую модель; строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; «читать» таблицы, графики, диа-

граммы, схемы и т.д.,  с помощью педагога или самостоятельно перекодировать информа-

цию из одной знаковой системы в другую; выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели модели-

рования; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; 

- искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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- ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- 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; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера. 

- формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

- соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- 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; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленно-

го данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с 

ЗПР умений: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обра-

ботка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понима-

ние основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, гра-

фической, аудио) при необходимости с опорой на алгоритм; 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единица-

ми измерения информационного объёма и скорости передачи данных с опорой на алго-

ритм учебных действий; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофай-

лов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравни-

вать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и про-

граммного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 
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соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрирован-

ных документов, мультимедийных презентаций с опорой на алгоритм учебных действий; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по изображе-

нию), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности 

и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать се-

тевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в се-

ти; 

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 

 

8 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленно-

го данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с 

ЗПР умений: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в различных по-

зиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические опе-

рации над ними с опорой на алгоритм учебных действий; 

ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: раскрывать смысл понятий 

с опорой на примеры «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы ис-

тинности для логических выражений с опорой на образец; 

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне «исполнитель», «алго-

ритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы с опорой на образец; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чер-

тёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символь-

ных), а также содержащие их выражения с опорой на образец; использовать оператор при-

сваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ни-

ми с опорой на алгоритм правил; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием справочного ма-

териала) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школь-
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ный Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработки числовых дан-

ных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости 

одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения 

цифр из натурального числа. 

 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленно-

го данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся с 

ЗПР умений: 

разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере неслож-

ные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник с опорой на обра-

зец; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки число-

вых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, мини-

мумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами с опорой на образец на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгорит-

мический Язык); 

оперировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической струк-

туры; находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых дан-

ных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронных таблицах 

формулы для расчётов с использованием встроенных арифметических функций (сумми-

рование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, 

среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государст-

венных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной дея-

тельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последст-

вий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и соци-

ально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

2.1.2.5.9. Физика 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими экспериментами; 
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- установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногенными яв-

лениями с позиций физических законов; 

- оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать рис-

ки, формировать опыт;  

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (при совме-

стном выполнении лабораторных практических работ); 

- умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действовать са-

мостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией и дру-

гими вспомогательными средствами; 

- способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных 

в ходе обучения физических знаний в актуальную ситуацию; 

- способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности на основе 

понимания физических явлений и знания законов физики;  

- умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотнося ее со 

знанием физических законов; 

- способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком;  

- адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенных новых 

естественнонаучных знаний и практических умений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять причины и следствия простых физических явлений; 

- определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, исполь-

зуя справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы под руководством пе-

дагога; 

- искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный эксперимент по 

установлению особенностей физического объекта или явления;  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритм учеб-

ных действий. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей деятельности;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

- целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии, необхо-

димые для решения учебных и практических физических задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками в процессе занятий физикой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельно-

сти; 



108 
 

- самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в физиче-

ских экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», 

распределенные по годам обучения: 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физические и 

химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы физи-

ческих величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямоли-

нейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды, с опорой на дидактический материал 

 различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие 

твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения механи-

ческой энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демон-

стрирующих данное физическое явление, после предварительного обсуждения с 

педагогом; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоро-

стями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; 

влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле 

человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять сущест-

венные свойства/признаки физических явлений с помощью педагога; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя ско-

рость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого те-

ла, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо 

силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия) с опорой на схему; при описании раскрывать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, на-

ходить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, строить графики изученных зависимостей физических величин с опорой на ди-

дактический материал; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 
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механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записы-

вать его математическое выражение под руководством педагога с обсуждением 

плана работы; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: при помощи педагога выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с 

опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

 решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм, предвари-

тельно разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, связы-

вающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, 

находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реали-

стичность полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов 

после предварительного обсуждения с педагогом; при помощи педагога в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), с опорой на дидак-

тический материал различать и интерпретировать полученный результат, находить 

после обсуждения с педагогом ошибки в ходе опыта, делать выводы по его резуль-

татам; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования 

с опорой на схему, записывать ход опыта и формулировать выводы под руково-

дством педагога; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой на ал-

горитм; записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешно-

сти измерений; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической ве-

личины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равно-

мерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от 

веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения 

от площади соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; вытал-

кивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, 

её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; 

условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); под руководством пе-

дагога участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты по-

лученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графи-

ков, делать выводы по результатам исследования; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидко-

сти и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая 

сила, действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного дей-

ствия простых механизмов), следуя предложенной инструкции; при выполнении 

измерений под руководством педагога собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудова-

нием после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: весы, термо-

метр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и непод-

вижный блок, наклонная плоскость с опорой на дидактический материал; 
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 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

после предварительного обсуждения с педагогом с опорой на их описания (в том 

числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности;  

 приводить примеры / находить информацию о примерах практического использо-

вания физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети Интернет 

в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и 

путём сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знако-

вой системы в другую; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие пись-

менные и устные сообщения на основе 2—3 источников информации физического 

содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах проек-

тов или учебных исследований; при этом грамотно использовать изученный поня-

тийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педагога 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, сле-

дить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса и разме-

ры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле;  

 различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепловое 

расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капилляр-

ные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), 

кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, элек-

тромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений 

в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное 

натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение 

Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, 

снега; электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; маг-

нитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, по-

лярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений; 
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 описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удель-

ная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сго-

рания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, со-

противление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока); при описании правильно трактовать с помощью педагога фи-

зический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических вели-

чин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 определять после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, физиче-

ские явления и процессы, используя основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качест-

венном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом находить словесную формулировку 

закона и его математическое выражение с опорой на цифровые образовательные 

ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том 

числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, при помощи 

педагога выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логи-

ческих шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физиче-

ских законов или закономерностей; 

 решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предвари-

тельно разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, связы-

вающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать получен-

ное значение физической величины с известными данными; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических 

методов после предварительного обсуждения с педагогом; используя описание ис-

следования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность по-

рядка проведения исследования, делать выводы; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явле-

ния, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверх-

ности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхно-

сти; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; дей-

ствия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства 

электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования с опорой на схему; описывать 

ход опыта и формулировать выводы под руководством педагога; 

 иметь представления о измерении температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физиче-

ских величин; при помощи педагога сравнивать результаты измерений с учётом за-

данной абсолютной погрешности; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической ве-

личины от другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивле-

ния проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопро-

тивления вещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряже-

ния на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений 
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проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять изме-

рения под руководством педагога, следуя предложенному плану, фиксировать ре-

зультаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования после обсуждения с педагогом; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость ве-

щества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): с 

помощью педагога планировать измерения, собирать экспериментальную установ-

ку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудова-

нием после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов 

и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления 

домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической 

энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (приме-

ры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного 

тока), используя методические материалы о свойствах физических явлений и необ-

ходимые физические закономерности; 

 распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простые техниче-

ские устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам 

(жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего 

сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последо-

вательным и параллельным соединением элементов, соотнося условные обозначе-

ния элементов электрических цепей; 

 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использова-

ния физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять с помощью педагога поиск информации физического содержания 

в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 

сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования ин-

формации из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и уточняю-

щие вопросы педагога; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и 

краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников фи-

зического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов под ру-

ководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии с постав-

ленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать ком-

муникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система отсчё-

та, материальная точка, траектория, относительность механического движения, де-

формация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, неве-
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сомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёр-

дого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук 

и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, бли-

зорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (равномерное 

и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное дви-

жение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынуж-

денные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолиней-

ное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отраже-

ние света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дис-

персия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстри-

рующих данное физическое явление; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений 

в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отли-

вы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организ-

мов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, 

эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие 

радиоактивных излучений на организм человека), при этом под руководством пе-

дагога переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свой-

ства/признаки физических явлений; 

 описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение сво-

бодного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потен-

циальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, 

скорость света, показатель преломления среды); при описании с помощью учителя 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, с опорой на методических материал находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

 характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, 

физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления 

света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при 

этом находить словесную формулировку закона и его математическое выражение с 

опорой на цифровые образовательные ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том 

числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять при 

помощи педагога причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логи-

ческих шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физиче-

ских законов или закономерностей; 

 решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предвари-

тельно разобранный совместно с, используя законы и формулы, связывающие фи-

зические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, не-
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обходимые для решения, проводить расчёты и оценивать с помощью учителя реа-

листичность полученного значения физической величины; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, после предварительного обсуждения с 

педагогом выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго 

закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пру-

жинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от ам-

плитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, разложение бе-

лого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых 

спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и его результаты, формули-

ровать выводы под руководством педагога; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значе-

ние измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновы-

вать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин 

с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноус-

коренном движении без начальной скорости; периода колебаний математического 

маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от угла падения и угла 

преломления от угла падения): после обсуждения под руководством педагога пла-

нировать исследование, собирать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускоре-

ние тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёст-

кость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа 

и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятни-

ков, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): с помощью педаго-

га планировать измерения; собирать экспериментальную установку и выполнять 

измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудова-

нием после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических мо-

делей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра с опорой 

на методические материалы; 

 характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципы дей-

ствия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в 

том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, 

очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, каме-

ра Вильсона), используя цифровые образовательные ресурсы;  

 использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов 

при решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения изо-

бражений в плоском зеркале и собирающей линзе;  

 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использова-

ния физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
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обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять под руководством педагога поиск информации физического содер-

жания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить 

пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы 

сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования ин-

формации из одной знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и уточняю-

щие вопросы педагога; создавать под руководством педагога с обсуждением плана 

работы письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких ис-

точников физического содержания, публично представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление пре-

зентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

2.1.1.5.10. Биология 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необходимости соблю-

дения правил природосбережения и природопользования; 

- мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности в области био-

логических знаний; 

- осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и явления-

ми; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- способность воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критиче-

ски оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источни-

ке информации; 

- осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих;  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, нарко-

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

- активное участие в решении практических задач природосбережения (в рамках семьи, 

школы, города); 

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

основе применения биологических знаний;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом 

труде; 

- представления об основах экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (сельскохо-

зяйственную), в том числе умение учиться у других людей; 

- осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических изменений и их 

последствий; формировать опыт; 

- осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

- саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

- давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процес-

сам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

- проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным организ-

мом; 

- описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  

- ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические эксперимен-

ты и интерпретировать их результаты с помощью учителя; 

- использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач с помощью педагога. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач в области биологии; 

- с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты по 

биологии с использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудито-

рией; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать 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 ответствен-

ность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно выбирать 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

- осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к собственному орга-

низму; понимать роль биологии в формировании современной естественнонаучной карти-

ны мира; 

- уметь применять систему биологических знаний под руководством педагога: раскрывать 

сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные законо-

мерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; сфор-

мированность представлений о современной теории эволюции и основных свидетельствах 

эволюции; 

- владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изу-

ченные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдае-

мых биологических объектов, явлений и процессов с опорой на схемы и алгоритмы; 
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- понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблю-

дение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов с опорой на 

алгоритм учебных действий;  

- уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную информацию ос-

новные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, 

растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека;  

- уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизне-

деятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

- уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека с опорой на план; 

- иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков от родитель-

ских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследствен-

ной информации, об основных закономерностях наследования признаков;  

- иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедея-

тельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

- иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных эколо-

гических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления;  

- уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на алгоритм учеб-

ных действий, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, 

делать выводы на основании полученных результатов; 

- уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

- осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

- владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изо-

бражений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью 

учителя; 

- уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать про-

блему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формули-

ровать выводы; публично представлять полученные результаты; 

- уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

- владеть основами экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

- уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сба-

лансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зави-

симостей; уметь противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

- знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, выращивания куль-

турных растений и ухода за домашними животными; 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Биология», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов 

от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не по-

вторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают резуль-

таты предыдущих лет). 
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5 КЛАСС 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; пе-

речислять с помощью учителя основные закономерности организации, функционирования 

объектов, явлений, процессов живой природы, называть признаки живого, сравнивать с 

визуальной опорой объекты живой и неживой природы; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для совре-

менного человека; перечислять профессии, связанные с биологией; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижев-

ский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие 

биологии с опорой на учебник и другие источники информации;  

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыха-

ние, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение, форми-

ровать представления о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских 

форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной 

информации, об основных закономерностях наследования признаков;  

- владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать с по-

мощью учителя изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объ-

яснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, 

биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, дви-

жение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответ-

ствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном 

и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные с использованием справочной информации и с по-

мощью учителя; 

- проводить описание организма по заданному плану; выделять существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как те-

ла живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри-

организменной), факторах окружающей среды; 

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью учителя 

значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности чело-

века;  

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической гео-

графии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

- выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и лабо-

раторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения 

и сравнения живых объектов);  

- понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблю-

дение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов, владеть эле-

ментарными приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рас-

сматривании биологических объектов; соблюдать правила безопасного труда при работе с 
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учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструк-

циями на уроке, во внеурочной деятельности;  

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по био-

логии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

- создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление 

презентацией; 

- владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изо-

бражений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью 

учителя; 

- осуществлять отбор источников биологической информации в соответствии с заданным 

поисковым запросом с помощью учителя. 

 

6 КЛАСС 

- характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологическую науку, ее раз-

делы и связи с другими науками и техникой; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, 

С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) ученых в развитие наук о 

растениях с опорой на учебник и другие источники информации;  

- владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изу-

ченные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдае-

мых биологических объектов, явлений и процессов; ориентироваться в биологических по-

нятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе: ботаника, расти-

тельная клетка, растительная ткань, органы растения, система органов растения (корень, 

побег, почка, лист, видоизмененные органы, цветок, плод, семя), растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, размножение, развитие) в соответствии 

с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;  

- описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покры-

тосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыха-

ние, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и ге-

неративных органов растений с их функциями с опорой на алгоритм; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам с по-

мощью учителя;  

- уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений с опорой на план; 

- сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью учителя, с 

опорой на алгоритм; 

- выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированны-

ми) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием при-

боров и инструментов цифровой лаборатории; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова процессы жизнедеятельности растений: по-

глощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы ес-

тественного и искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на 

примере покрытосеменных, или цветковых); 

- выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением и функ-

циями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;  

- классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным основаниям; 

- иметь представление о роли растений в природе и жизни человека;  

- применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений, 

овладеть приемами выращивания культурных растений;  
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- понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблю-

дение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  соблюдать 

правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, хими-

ческой посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практи-

ческих работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической гео-

графии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

- создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая информацию 

из двух источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биоло-

гии; 

-владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изо-

бражений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью 

учителя. 

 

 

7 КЛАСС 

- характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации растений, ос-

новные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И. Вавилов, 

И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) ученых в развитие наук 

о растениях, грибах, лишайниках, бактериях с опорой на учебник и другие источники ин-

формации; 

- владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изу-

ченные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдае-

мых биологических объектов, явлений и процессов; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: ботаника, экология растений, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие рас-

тения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники, бак-

терии) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

- различать и описывать с помощью учителя живые и гербарные экземпляры растений, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; гри-

бы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;  

- выявлять признаки классов в строении покрытосеменных или цветковых, признаки се-

мейств двудольных и однодольных растений с опорой на ключевые слова, схемы; 

- определять систематическое положение растительного организма (на примере покрыто-

семенных или цветковых) с помощью определительной карточки; 

- выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с ис-

пользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов и лишайников с опорой на ключевые слова; 

- проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 

по заданному плану; делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; 

- описывать с опорой на справочный материал усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле; 

- выявлять с помощью учителя черты приспособленности растений к среде обитания, зна-

чение экологических факторов для растений; 
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- характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных 

зон Земли; 

- приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека; 

- понимать причины и иметь представление о мерах охраны растительного мира Земли; 

- иметь представление о роли растений, грибов, лишайников, бактерий в природных со-

обществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;  

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической гео-

графии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства и демонстриро-

вать на конкретных примерах с помощью учителя; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, грибами, бакте-

риями и лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и экспе-

рименты с опорой на алгоритм учебных действий; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудо-

ванием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лаборатор-

ных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

- создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией, созданной с помощью учителя; 

- владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изо-

бражений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью 

учителя. 

 

8 КЛАСС 

- характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, ее разделы и 

связь с другими науками и техникой;  

- характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации животных, вид, 

как основную систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, 

моллюски, хордовые);  

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе А.О. Ковалевский, А.Н. Север-

цов, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) ученых 

в развитие наук о животных с опорой на учебник и другие источники информации;  

- владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изу-

ченные термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения наблюдае-

мых биологических объектов, явлений и процессов; ориентироваться в биологических по-

нятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне (в том числе: зоология, экология 

животных, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, жи-

вотная ткань, орган животного, система органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщест-

во) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

- иметь представление об общих признаках животных, уровнях организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

- уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах животных, сравнивать животные ткани и органы 

животных между собой с опорой на план, ключевые слова; 

- иметь представление о строении и процессах жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт 

веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

- выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением, жизне-

деятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп;  
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- различать и описывать с опорой на план животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным табли-

цам; простейших – по изображениям; 

- выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные признаки классов члени-

стоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

- выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с по-

стоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские ра-

боты с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выво-

ды на основе сравнения с помощью учителя; 

- классифицировать по предложенным основаниям животных на основании особенностей 

строения;  

- описывать с опорой на справочный материал усложнение организации животных в ходе 

эволюции животного мира на Земле, эволюционного развития органического мира в его 

единстве с неживой природой; 

- выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты приспособленности животных к 

среде обитания, значение для животных экологических факторов, в том числе антропо-

генного; 

- выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи животных в природных 

сообществах, цепи питания; 

- устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных с растениями, 

грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

- иметь представление о животных природных зон Земли, основных закономерностях рас-

пространения животных по планете; 

- иметь представление о роли животных в природных сообществах; 

- раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промы-

словых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

иметь представление о приемах ухода за домашними животными; 

- понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного мира Земли; 

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, предметов есте-

ственнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

- понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов по алго-

ритму учебных действий: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов 

и инструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполне-

нию лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

- создавать с опорой на справочный материал письменные и устные сообщения, грамотно 

используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учетом особенностей аудитории сверстников; 

- владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изо-

бражений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью 

учителя. 

 

9 КЛАСС 

- иметь представление о науках о человеке (анатомия, физиология, медицина, гигиена, 

экология человека, психология) и их связи с другими науками и техникой; 

- объяснять с опорой на ключевые слова, план положение человека в системе органиче-

ского мира, его происхождение; сходства и отличия человека от животных; приспособ-

ленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 
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людей); родство человеческих рас, иметь представления о современной теории эволюции 

и основных свидетельствах эволюции; 

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бер-

нар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека и животных с опорой на учебник и 

другие источники информации; 

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом 

уровне (в том числе: цитология, анатомия человека, физиология человека, гигиена челове-

ка, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, организм, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, раз-

витие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, внутренняя среда, иммунитет) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

- проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков орга-

низма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, орга-

низм; 

- сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тканей, групп тканей, 

органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, де-

лать выводы на основе сравнения; 

- различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 

их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии с опорой на определения; 

- характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;  

- выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями; между строением, жизне-

деятельностью и средой обитания человека; 

- создавать и применять с помощью педагога словесные и графические модели для объяс-

нения строения и функционирования органов и систем органов человека; 

- иметь представления об основных закономерностях наследования признаков различать 

наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания че-

ловека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека 

под руководством учителя;  

- объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека с ис-

пользованием смысловых опор; 

- характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и не-

наследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности чело-

века; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темперамента, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособи-

тельных результатов с использованием смысловых опор; 

- выполнять практические и лабораторные работы под руководством учителя по морфоло-

гии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- решать с опорой на алгоритм учебных действий учебные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчеты и делать выводы на основании полу-

ченных результатов; 

- называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защи-

ты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил лич-

ной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полно-

ценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;  

-использовать приобретенные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, неприятия 

вредных привычек и зависимостей;  
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- знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности для оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тка-

ней, костей скелета, органов чувств, ожогах и обморожениях; 

- уметь выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

- иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями предметов естествен-

нонаучного и гуманитарного цикла, ОБЖ, физической культуры, различных видов искус-

ства; уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

- иметь представления о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человече-

ством и способах их преодоления;  

- понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблю-

дение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; соблюдать 

правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, хими-

ческой посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практи-

ческих работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

- владеть навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изо-

бражений), критического анализа информации и оценки ее достоверности с помощью 

учителя; 

- планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или проект-

ную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, ги-

потезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать вы-

воды; публично представлять полученные результаты; 

- при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с помощью учи-

теля планировать совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана дей-

ствий и корректировать его; адекватно оценивать собственный вклад в деятельность груп-

пы; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты; 

- уметь характеризовать с опорой на ключевые слова основные группы организмов в сис-

теме органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни 

человека с помощью учителя; 

- владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую с помощью учителя. 

 

2.1.2.5.11. Химия 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- установка на осмысление личного опыта, наблюдений за химическими экспериментами; 

- ориентация на правила индивидуального и коллективного безопасного поведения при 

взаимодействии с химическими веществами и соединениями; 

- практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основе при-

менения изучаемого предметного знания (например, лаборант химического анализа);   

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

уважительного отношения к труду; 

- осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих;  

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическо-
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го мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической деятель-

ности в жизненных ситуациях; 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, нарко-

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

- принятие решений в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обуче-

ния знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

- готовность отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять причины и следствия простых химических явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным основаниям 

и критериям для указанных логических операций; 

- строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее установле-

ние причинно-следственных связей; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

 - преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач с помощью педагога; 

- с помощью педагога проводить химический опыт, несложный эксперимент, для установ-

ления особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

- с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного наблюдения, опыта; 

- прогнозировать возможное развитие химических процессов и их последствия; 

- искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

- с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять ответствен-

ность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельно-

сти; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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 из-

меняющейся 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; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, уста-

новленного данной рабочей программой, выделяют: научные знания, умения и способы 

действий, специфические для учебного предмета «Химия», виды деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях: 

- представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объек-

тивной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современ-

ного общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

- владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составле-

ния формул неорганических веществ, уравнений химических реакций (с опорой на алго-

ритм учебных действий); владение основами химической номенклатуры (IUPAC и триви-

альной) и умение использовать её для решения учебно-познавательных задач с помощью 

учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул по ал-

горитму с опорой на определения; 

- представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя применять 

систему химических знаний для установления взаимосвязей между изученным материа-

лом и при получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных заданий и 

при работе с источниками химической информации, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, ок-

сид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реак-

ции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электриче-

ский слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, хими-

ческая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не электролит, электролитическая диссо-

циация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обра-

тимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно до-

пустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, Периодический закон 

Д. И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциа-

ции, а также представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных 

и теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

- представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строе-

ния атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с чи-

словыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов 

первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы с опо-

рой на определения физического смысла цифровых данных периодической таблицы; 

- умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химиче-

ские реакции с опорой на схемы; определять валентность и степень окисления химических 

элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и вос-

становитель по алгоритму учебных действий; 
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- умение характеризовать с опорой на схему физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, на-

трий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их 

водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды ме-

таллов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и 

IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, 

азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); описывать с опорой на план 

и ключевые слова; умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависи-

мости от их состава и строения после предварительного анализа под руководством педа-

гога, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химиче-

ских превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на 

организм человека и окружающую природную среду; 

- умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий молекулярные и 

ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и окислительно-

восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства изученных клас-

сов / групп неорганических веществ, а также подтверждающих генетическую взаимосвязь 

между ними; 

- умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количе-

ство вещества и его массу, объём газов с опорой на общие формулы; умение проводить 

расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, объем и 

массу реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, алгоритм учебных действий; 

- владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений с опорой на алгоритм 

учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения с 

помощью педагога; знание основ безопасной работы с химическими веществами, химиче-

ской посудой и лабораторным оборудованием;  

- наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов под руководством учителя с обсуждением плана работы или составлением 

таблицы: 

изучение и описание физических свойств веществ;  

ознакомление с физическими и химическими явлениями;  

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;  

изучение способов разделения смесей;  

получение кислорода и изучение его свойств;  

получение водорода и изучение его свойств;  

получение углекислого газа и изучение его свойств;  

получение аммиака и изучение его свойств;  

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определе-

ния характера среды в растворах кислот и щелочей;  

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями;  

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли;  

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических со-

единений»;  

решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соедине-

ния»;  

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соедине-

ния»; 
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химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионно-

го обмена;  

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

- владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседнев-

ной жизни, а также правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы опреде-

ленных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения их вредного воздейст-

вия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

- владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использо-

вать изученные вещества и материалы (в том числе, минеральные удобрения, металлы и 

сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного 

газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; умение приводить примеры 

правильного использования изученных веществ и материалов; 

- умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предме-

тов с помощью педагога; 

- представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и совре-

менными технологиями, основанными на достижениях химической науки; наличие опыта 

работы с различными источниками информации по химии (научно-популярная литерату-

ра, словари, справочники, интернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Химия», рас-

пределенные по годам обучения. 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов 

от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не по-

вторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают резуль-

таты предыдущих лет). 

 

8 КЛАСС 

- раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная мас-

са, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, 

основание, соль, электроотрицательность5, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро ато-

ма, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная 

и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

- использовать химическую символику для составления формул веществ, молекулярных 

уравнений химических реакций, электронного баланса; 

- определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления 

элементов в бинарных соединениях с опорой на определения, в том числе структуриро-

ванные; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид 

                                                           
5
 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенци-

ально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 
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химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;  

- иметь представление о системе химических знаний, уметь с помощью учителя приме-

нять систему химических знаний, для установления взаимосвязи между изученным мате-

риалом и при получении новых знаний, а также при работе с источниками химической 

информации. Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне, приме-

нять при выполнении учебных заданий и решении расчетных задач с опорой на алгоритм 

учебных действий изученные законы и теории: закон сохранения массы, Периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; атомно-

молекулярная теория. Соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодиче-

ская система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); 

- классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по измене-

нию степени окисления химических элементов) с опорой на схемы; 

- характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химиче-

ских реакций с опорой на схемы; 

- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения; возможности 

протекания химических превращений в различных условиях после предварительного об-

суждения с педагогом;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; про-

водить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 

- применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей – 

для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы по-

знания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) 

под руководством педагога; 

- следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (во-

дорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей раство-

рённого вещества; планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию 

растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж 

и др.), подтверждающих качественный состав неорганических веществ (качественные ре-

акции на ионы) под руководством педагога. 

 

9 КЛАСС 

- раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрица-

тельность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект 

реакции,моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстано-

витель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (кова-

лентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; 

скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

- использовать знаки и символы для фиксации результатов наблюдений, составления фор-

мул веществ и уравнений химических реакций, записи данных условий задач. Использо-

вать обозначения, имеющиеся в Периодической системе и таблице растворимости кислот, 

оснований и солей в воде для выполнения заданий; 
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- определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях раз-

личного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений с опорой 

на определения, в том числе структурированные; виды химической связи (ковалентная, 

ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по химической форму-

ле; характер среды в водных растворах кислот и щелочей, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его по-

нимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы хи-

мических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов хи-

мических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств химических 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом 

строения их атомов; 

- классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по измене-

нию степеней окисления химических элементов) с опорой на схемы; 

- характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства веществ раз-

личных классов, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций с опорой на схемы; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные 

и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

- раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составле-

ния электронного баланса этих реакций; 

- прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности протека-

ния химических превращений после предварительного обсуждения с педагогом;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; про-

водить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 

- следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (ам-

миака и углекислого газа); 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распо-

знавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, 

гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в вод-

ных растворах неорганических веществ; 

- применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания – наблюде-

ние, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).  

 

 

2.1.2.5.12. Изобразительное искусство 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- осознание основ культурного наследия народов России и человечества; 

- ценностное отношение к Российскому искусству, художественным традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

- ценность отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
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- осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других 

на основе анализа продуктов художественной деятельности, умение управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительным 

искусством, на основе применения изучаемого предметного знания;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе создания 

художественного изделия; 

- продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе творческой деятельно-

сти;  

- развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

- способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; 

- устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин художников;  

- с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного анализа; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала, 

инструмента и пр.) для достижения наилучшего результата; 

- пользоваться различными поисковыми системами при выполнении творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- искать и отбирать информацию из различных источников для решения учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- выполнять свою часть работы, достигать максимально возможного качественного ре-

зультата, координировать свои действия с другими членами команды при работе над 

творческими проектами; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- самостоятельно планировать учебные действия в соответствии с поставленной художе-

ственной задачей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения различ-

ных художественно-творческих задач; 

- рационально подходить к определению цели самостоятельной творческой деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой деятельности, осу-

ществлять контроль своей деятельности; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении художественной задачи; 

- понимать причины, по которым планируемый результат не был достигнут, находить по-

зитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не получился, потому что неверно располо-

жил линию горизонта, но усовершенствовал технику работы с акварелью); 

- выражать собственные эмоции доступными художественными средствами; 

- различать и называть эмоции других, выраженные при помощи художественных средств; 

- анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах; 

- ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его мотивы и 

намерения; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу художественного про-

изведения; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразитель-
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ное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформирован-

ность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

- иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; о связи 

декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей; 

- иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о мифологиче-

ском и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней исто-

рии человечества; 

- иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых функциях деко-

ративно-прикладного искусства; 

- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  

- иметь представление о неразрывной связи декора и материала; 

- распознавать по образцу и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плете-

ние, ковка, др.; 

- иметь представление о специфике образного языка декоративного искусства – его знако-

вой природе, орнаментальности, стилизации изображения; 

- различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, растительный, зооморф-

ный, антропоморфный; 

- иметь практический опыт самостоятельного творческого создания орнаментов ленточ-

ных, сетчатых, центрических; 

- иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в по-

строении орнамента и иметь практический опыт применения эти представлений в собст-

венных творческих декоративных работах; 

- иметь практический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного 

мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы мирового искусства; 

- иметь представление об особенностях народного крестьянского искусства как целостно-

го мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к 

добру и злу, к жизни в целом; 

- уметь объяснять с помощью учителя символическое значение традиционных знаков на-

родного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

- знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по образцу конст-

рукции традиционного крестьянского дома, его декоративного убранства, иметь представ-

ление о функциональном, декоративном и символическом единстве его деталей; 

- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьян-

ского быта; 

- иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, его образном 

строе и символическом значении его декора;  

- иметь представление о разнообразии форм и украшений народного праздничного кос-

тюма различных регионов страны;  

- иметь практический опыт изображения или моделирования традиционного народного 

костюма; 

- иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструирования 

устройства традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; 

объяснять при помощи учителя семантическое значение деталей конструкции и декора, их 

связь с природой, трудом и бытом; 

- иметь представление о примерах декоративного оформления жизнедеятельности – быта, 

костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Ки-

тай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);  

- иметь представление о разнообразии образов декоративно-прикладного искусства, их 

единстве и целостности для каждой конкретной культуры, определяемых природными ус-

ловиями и сложившийся историей; 
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- объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и традиций художествен-

ного ремесла в современной жизни; 

- рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных художественных 

промыслов; 

- называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий ряда отечест-

венных народных художественных промыслов; 

- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

- различать с опорой на образец изделия народных художественных промыслов по мате-

риалу изготовления и технике декора; 

- иметь представления о связи между материалом, формой и техникой декора в произве-

дениях народных промыслов; 

- иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий не-

которых художественных промыслов; 

- иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, де-

талей изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

- иметь представление о роли символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 

- понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

- уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно-прикладной художест-

венной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жиз-

ненной обстановке и характеризовать при помощи учителя их образное назначение; 

- иметь представления о широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; уметь различать с опорой на образец художественное стекло, керамику, ковку, 

литьё, гобелен и т. д.; 

- иметь опыт коллективной практической творческой работы по оформлению пространст-

ва школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

- иметь представление о различиях между пространственными и временными видами ис-

кусства и их значении в жизни людей; 

- меть представление о причинах деления пространственных искусств на виды; 

- иметь представления об основных видах живописи, графики и скульптуры, объяснять 

при помощи учителя их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

- различать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульпту-

ры; 

- понимать значение материала в создании художественного образа;  

- иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также другими 

доступными художественными материалами; 

- иметь представление о различных художественных техниках в использовании художест-

венных материалов; 

- иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности; 

- иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

- иметь представления об основах линейной перспективы и первоначальные навыки изо-

бражения объёмных геометрических тел на двухмерной плоскости (при необходимости 

при помощи учителя); 

- иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета «освещён-

ная часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их приме-

нять в практике рисунка на базовом уровне; 

- иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 

опыт их визуального анализа; 
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- иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения между собой про-

порции частей внутри целого; 

- иметь опыт линейного рисунка; 

- иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу; 

- иметь представления об основах цветоведения: основные и составные цвета, дополни-

тельные цвета; иметь представление о понятиях «колорит», «цветовые отношения», «цве-

товой контраст»; 

- иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

- иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или жи-

вотных. 

Жанры изобразительного искусства: 

- иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разни-

цу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

- иметь представление о изображении предметного мира в различные эпохи истории чело-

вечества и уметь приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового време-

ни при помощи учителя; 

- рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечест-

венном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художни-

ков по предложенному плану; 

- иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил линейной перспективы 

и изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

- иметь представление об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

- иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

- иметь опыт создания графического натюрморта; 

- иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

- иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

- иметь представления о содержании портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпо-

хи Возрождения и Нового времени; 

- узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.) по образцу или с 

помощью учителя; 

- иметь представления о истории портрета в русском изобразительном искусстве, о вели-

ких художниках-портретистах (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, 

В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

- иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций конструкции го-

ловы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

- иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, иметь опыт 

создания зарисовок объёмной конструкции головы (по образцу); иметь представление о тер-

мине «ракурс»; 

- иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении харак-

тера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

- иметь начальный опыт лепки головы человека; 

- иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

- иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портрет-

ного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя 

портрета; 

- иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 
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Пейзаж: 

- иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего мира, в Средневе-

ковом искусстве и в эпоху Возрождения; 

- иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опыт при-

менения их в рисунке; 

- иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и вы-

сокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

- иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт их применения 

на практике; 

- иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

- иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчи-

вости состояний природы; 

- иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, особенностях пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

- иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний при-

роды; 

- иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

- иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению. 

Бытовой жанр: 

- иметь представления о роли изобразительного искусства в формировании представлений 

о жизни людей разных эпох и народов; 

- иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись», «мо-

нументальная живопись»; основных жанрах тематической картины; 

- уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содержание в жанровой картине;  

- иметь представление о значении художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

- иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусст-

ве разных эпох и народов;  

- иметь представления о различиях произведений разных культур по их стилистическим 

признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

- иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искус-

ства; 

- иметь представление о понятии «бытовой жанр»; 

- иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни. 

Исторический жанр: 

- иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его значении для 

жизни общества;  

- иметь представление об авторах и содержании таких картин, как «Последний день Пом-

пеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и других картин В. Сурикова, «Бурлаки на Вол-

ге» И. Репина; 

- иметь представление об основных этапах работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, эта-

пов работы над основным холстом; 

- иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

- иметь представление о значении библейских сюжетов в истории культуры; 

- иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовной оси», соединяющей жизненные позиции разных поколений; 

- иметь представления о содержании и авторах произведений на библейские темы, таких 

как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение 

блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланд-

жело и др.; 
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- иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

- иметь представление о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, та-

ких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тай-

ная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

- иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 

темы; 

- иметь представления о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

- иметь представление об архитектуре и дизайне как конструктивных видах искусства, т. 

е. искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни лю-

дей; 

- иметь представление о роли архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

- иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установ-

ки и поведение человека; 

- иметь представления о ценности сохранения культурного наследия, выраженного в ар-

хитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

- иметь представления о понятии формальной композиции и её значении как основы языка 

конструктивных искусств; 

- иметь представление об основных средствах – требованиях к композиции; 

- иметь представления об основных типах формальной композиции; 

- иметь опыт составления различных формальных композиции на плоскости; 

- иметь опыт составления формальных композиции на выражение в них движения и ста-

тики; 

- иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической организации листа; 

- иметь представление о роли цвета в конструктивных искусствах; 

- иметь представление о технологии использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

- иметь представление о выражении «цветовой образ»; 

- иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента или доминанты, 

объединённых одним стилем; 

- иметь представление о шрифте как графическом рисунке начертания букв, объединён-

ных общим стилем, отвечающим законам художественной композиции; 

- иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка шрифта и содер-

жания текста;  

- иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур; 

иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

- иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в качестве элементов 

графической композиции; 

- иметь представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы, тор-

говой марки;  

- иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа;  

- иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

- иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

-иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

- иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

- иметь практический опыт построения под руководством учителя объёмно-

пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жиз-

ни; 



137 
 

- иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии объёмов и их соче-

таний на образный характер постройки и её влиянии на организацию жизнедеятельности 

людей; 

- иметь представление о роли строительного материала в эволюции архитектурных конст-

рукций и изменении облика архитектурных сооружений; 

- иметь представления и практический опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, 

храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

- иметь представления о архитектурных и градостроительных изменениях в культуре но-

вейшего времени, современном уровне развития технологий и материалов; 

- иметь представления о значении сохранения исторического облика города для современ-

ной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности; 

- иметь представление о понятии «городская среда»;  

- уметь объяснять с помощью учителя планировку города как способ организации образа 

жизни людей; 

- иметь представления о различных видах планировки города;  

- иметь опыт разработки городского пространства в виде макетной или графической схе-

мы под руководством учителя; 

- иметь представления о эстетическом и экологическом взаимном сосуществовании при-

роды и архитектуры; 

- иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ланд-

шафтного дизайна; 

- иметь представление о взаимосвязи формы и материала при построении предметного 

мира; о влиянии цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

- иметь опыт проектирования под руководством учителя интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

- иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, его ценност-

ные позиции и конкретные намерения действий;  

- понимать, что такое стиль в одежде; 

- иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;  

- иметь представление о понятии моды в одежде;  

- иметь представление о том, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

- иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в про-

ектировании одежды, ансамбле в костюме; 

- иметь представление о характерных особенностях современной моды, уметь сравнивать 

при помощи учителя функциональные особенности современной одежды с традиционны-

ми функциями одежды прошлых эпох; 

- иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизов молодёж-

ной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

- иметь представление о задачах искусства, театрального грима и бытового макияжа;  

- иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макия-

жа;  

- иметь представления о эстетических и этических границах применения макияжа и сти-

листики причёски в повседневном быту. 

 

2.1.2.5.13. Музыка 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве, 

музыкальным традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения луч-

ших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музы-
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ки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

- 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 искусст-

ва; 

- установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки; 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному 

воздействию; 

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

витии) и проявление стремления к их преодолению; 

- способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и 

интересы; 

- освоение культурных форм выражения своих чувств;  

- умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 

аналогию в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотной 

грамотой); 

- аргументировать свою позицию, мнение; 

- с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам прослушивания музыкальных произведений. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств при прослушивании музыкальных произведений;  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения: осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации. 

- продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешколь-

ной музыкально-эстетической деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия; 

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

- понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности. 

- анализировать причины эмоций; 

- регулировать способ выражения эмоций. 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
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потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных фор-

мах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»: 

- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, нераз-

рывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту те-

му, используя опорную схему; 

- воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивили-

зационное явление; имеют представление об отечественных мастерах музыкальной куль-

туры, испытывают гордость за них; 

- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентич-

ности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух 

родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей на-

циональной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

- понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего обществен-

ные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, рели-

гиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

5 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

- знать музыкальные традиции своей республики, края, народа. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 

визуализации. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 

визуализации. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

- исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков с помощью 

учителя; 

- характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, при-

водить примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

-различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной му-

зыки с использованием опорных карточек; 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя
6
; 

- приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора с помощью визу-

альной опоры. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

                                                           
6
 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенци-

ально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 
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- исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и му-

зыкально-театральных жанров с помощью учителя. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

- определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств 

с помощью подробного опросного плана; 

- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств с помощью 

подробного опросного плана. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

- различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инст-

рументов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; 

- исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности с по-

мощью учителя. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусст-

ву и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 

и профессионального музыкального творчества. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполни-

телей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры на-

родной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры му-

зыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной вырази-

тельности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выра-

зительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты музыки 

разных композиторов; 

- иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкально-

го творчества как части духовной культуры народа;  

- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на 

слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содер-

жащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной ин-

формации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

- иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях ком-

позиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и 

других народов мира; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, 

соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особен-

ности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструмен-

тах);  
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- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной 

идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, 

тембр, динамика, лад); 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкаль-

ным сопровождением; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

 

6 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

- характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края при необходимости с использованием опорных кар-

точек. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

- определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, исполь-

зуя опорные карточки (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учи-

теля). 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочине-

ниях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров), при необходимости, используя опорные карточки. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
- определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную под-

держку. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, про-

изведение, исполнительский состав, при необходимости, используя дополнительную ви-

зуализацию; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских компози-

торов с помощью учителя. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

- различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки, используя опорные карточки, используя опорные карточки; 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; 

- приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора, используя визу-

альную поддержку. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»: 

- иметь представление о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

- создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения дру-

гого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озву-

чивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведе-

ний из разных видов искусств, объясняя логику выбора. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

- определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки при не-

обходимости с использованием смысловой опоры; 

- различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инст-

рументов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 
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- исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

- научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, герои-

ческих, романтических, эпических); 

- будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры му-

зыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- смогут различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной му-

зыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- смогут выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на осно-

ве полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- научатся понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений с помощью педагога; 

- научатся производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с ис-

пользованием справочной информации; 

- будут иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 

- будут иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкаль-

ных образов; 

- будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, направле-

ния музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

- смогут приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации; 

- научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, совре-

менных электронных; духовых, струнных, ударных); 

- научатся различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных инст-

рументов, эстрадно-джазовый; 

- научатся определять стили, направления и жанры современной музыки с использовани-

ем справочной информации; 

- научатся исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука; 

- научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы с 

использованием справочной информации; 

- будут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

- будут иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных произ-

ведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- научатся понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

- научатся различать средства выразительности разных видов искусств; 

- будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

- научатся применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 

музыкальным сопровождением; 

- научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, вопло-

щать особенности музыки в исполнительской деятельности. 

 

7 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

- исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины, при необходимости с поддержкой учителя. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
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- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельно-

сти профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимо-

сти, используя план рассказа. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, ла-

тино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к от-

дельным самобытным культурно-национальным традициям, при необходимости, исполь-

зуя визуальную опору. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

- различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя визуальную под-

держку; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные компо-

зитором, способы развития и форму строения музыкального произведения с использова-

нием смысловой опоры. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные компо-

зитором, способы развития и форму строения музыкального произведения, при необходи-

мости, используя визуальную опору. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

- различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

- приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

- высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при необходимости по оп-

росному плану. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

- определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

- различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инст-

рументов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

- исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

- научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной 

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 

- смогут называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием спра-

вочной информации;  

- будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, зна-

менный распев); 

- научатся различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 

- будут называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной опоре; 

- научатся определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполне-

ния: народные, академические; 

- научатся определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной ин-

формации; 
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- научатся узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо) с использованием визуальной опоры; 

- научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использовани-

ем справочной информации; 

- научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь 

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с 

использованием справочной информации; 

- научатся перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-

музыки с использованием справочной информации; 

- научатся эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

- будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художествен-

ной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

- будут иметь представление об интерпретации классической музыки в современных об-

работках; 

- научатся определять характерные признаки современной популярной музыки с исполь-

зованием справочной информации; 

- научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др. с использованием справочной информации;  

- научатся творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- будут участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- научатся применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произве-

дений различных стилей и жанров; 

- научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

8 КЛАСС 

Обучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать полученные 

знания и умения в процессе учебной деятельности и в повседневной жизни. 

 

2.1.2.5.14. Технология 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- ценностное отношение к технологиям, трудовым достижениям народа; 

- чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной через 

трудовую деятельность; 

- установка на активное участие в решении практических задач в области предметной тех-

нологической деятельности; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений с учетом познавательных интересов, а также на основе формирования уважительно-

го отношения к труду; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическо-

го мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- повышение уровня своей компетентности через практическое овладение элементами ор-

ганизации умственного и физического труда; 
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- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигатель-

ном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

- способность к самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности, умение ставить реальные достижимые планы; 

- готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответст-

венность за результат своей работы; 

- способность выбирать адекватную форму поведения, с точки зрения опасности или 

безопасности для себя и окружающих, при выполнении трудовых функций; 

- способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в различных трудо-

вых ситуациях, при коммуникации с людьми разного статуса. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять и характеризовать различные признаки объектов; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной тех-

нологической задачи; 

- создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

- смысловое чтение информации, представленной в различных формах (схемы, чертежи, 

инструкции);  

- прогнозировать возможное развитие процессов и последствий технологического разви-

тия в различных отраслях; 

- навыки использования поисковых систем для решения учебных задач; 

- искать и отбирать информацию и данные из различных источников в соответствии с за-

данными параметрами и критериями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- самостоятельно или с помощью педагога составлять устные сообщения для выступления 

перед аудиторией; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

- работать индивидуально и в группе над созданием условно нового продукта; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата, координировать 

свою деятельность с другими членами команды в познавательно-трудовой деятельности; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт, в решение общих задач коллектива; 

- принимать и разделять ответственность при моделировании и изготовлении объектов, 

продуктов и технологических процессов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- самостоятельно или с помощью учителя определять цели технологического обучения, 

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

- самостоятельно или после предварительного анализа планировать процесс познаватель-

но-трудовой деятельности, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- владеть способами самооценки правильности выполнения учебной задачи; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности на основе заданных алгоритмов, корректировать действия в зависимости от 

меняющейся ситуации; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебно-технологической 

задачи; 

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

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

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

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные образо-

вательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей.  

 

Модуль «Производство и технология» 

5–6 КЛАССЫ: 

 иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества;  

 иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме; 
 выявлять при помощи учителя причины и последствия развития техники и техно-

логий; 

 характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий; 
 уметь строить по алгоритму учебную и практическую деятельность в соответствии 

со структурой технологии: этапами, операциями, действиями;  

 научиться на базовом уровне конструировать, оценивать и использовать модели в 
познавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 соблюдать правила безопасности; 
 иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и сплавы, 

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 

 иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
 иметь представление о понятии «биотехнология»; 
 классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использовать фильтро-

вание воды; 

 иметь представление о понятиях «биоэнергетика», «биометаногенез». 
7–9 КЛАССЫ: 

 иметь представление о видах современных технологий; 
 иметь опыт применения технологии для решения возникающих задач; 
 иметь опыт использования методов учебной, исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструи-

рования и эстетического оформления изделий;  

 с помощью учителя приводить примеры не только функциональных, но и эстетич-
ных промышленных изделий; 

 иметь опыт использования информационно-когнитивных технологий преобразова-

ния данных в информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 
материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйст-

венной продукции, продуктов питания); 

 иметь представления об области применения технологий, их возможностях и огра-
ничениях; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обра-
ботки известных материалов; 

 анализировать на базовом уровне значимые для конкретного человека потребности; 
 перечислять и характеризовать продукты питания; 
 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 
 иметь представления об использовании нанотехнологий в различных областях; 
 иметь представления о экологических проблемах; 
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 иметь представления о роли прививок. 
 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5–6 КЛАССЫ: 

 иметь представления о познавательной и преобразовательной деятельности челове-
ка; 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 классифицировать и характеризовать с помощью учителя инструменты, приспособ-

ления и технологическое оборудование; 

 иметь опыт использования знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование под 
контролем учителя; 

 выполнять под контролем учителя технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изго-
товлении предметов из различных материалов; 

 иметь представления о технологических операциях ручной обработки конструкци-
онных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
 правильно хранить пищевые продукты;  
 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя 

их пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
 иметь опыт проектирования интерьера помещения с использованием программных 

сервисов;  

 составлять по опорной схеме последовательность выполнения технологических 
операций для изготовления швейных изделий; 

 строить при помощи учителя чертежи простых швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных ра-

бот; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 
 иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании в технологиях; 
 получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и 

их использованием для конструирования новых материалов. 

7–9 КЛАССЫ: 

 иметь представление о основных этапах создания проектов от идеи до презентации 
и использовании полученных результатов; 

 иметь опыт использования программных сервисов для поддержки проектной дея-
тельности; 

 проводить под руководством учителя и по опорной схеме необходимые опыты по 
исследованию свойств материалов;  

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 
изделия по данной технологии;  

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
 осуществлять доступными средствами под руководством учителя контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 иметь представления о видах и назначении методов получения и преобразования 
конструкционных и текстильных материалов; 

 иметь опыт конструирования моделей различных объектов и использования их в 
практической деятельности; 
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 конструировать при помощи учителя и по опорной схеме модели машин и механиз-
мов; 

 изготавливать при помощи учителя и по опорной схеме изделие из конструкцион-
ных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 
 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 
 иметь опыт создания художественного образа и воплощения его в продукте;  
 строить при помощи учителя чертежи швейных изделий; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных ра-

бот; 

 иметь опыт применения основных приёмов и навыков решения изобретательских 
задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения техни-
ческих задач;  

 презентовать изделие (продукт); 
 иметь представление о современных и перспективных технологиях производства и 

обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможно-
стях и ограничениях; 

 иметь представления о понятиях «композиты», «нанокомпозиты», примерах ис-
пользования нанокомпозитов в технологиях, механических свойствах композитов; 

 иметь представления о аллотропных соединениях углерода, примерах использова-
ния аллотропных соединений углерода; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; 

 иметь опыт изготовления субъективно нового продукта, опираясь на общую техно-
логическую схему. 

 

Модуль «Робототехника» 

5–6 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 классифицировать и характеризовать по опорной схеме роботов по видам и назна-

чению; 

 знать основные законы робототехники; 
 иметь опыт конструирования и программирования движущихся моделей; 
 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов 

с помощью робототехнического конструктора;  

 иметь опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 
конструктора;  

 иметь опыт индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на созда-
ние робототехнического продукта. 

7–8 КЛАССЫ: 

 иметь опыт конструирования и моделирования робототехнических систем; 
 уметь использовать визуальный язык программирования роботов (с учетом акту-

ального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 иметь опыт реализации полного цикла создания робота; 
 иметь опыт программирования действия учебного робота-манипулятора со смен-

ными модулями для обучения работе с производственным оборудованием; 

 иметь опыт программирования работы модели роботизированной производствен-
ной линии;  

 иметь опыт управления движущимися моделями в компьютерно-управляемых сре-

дах; 
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 получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-

манипуляторов; 

 иметь опыт осуществления робототехнических проектов; 
 презентовать изделие; 
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

7–9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 иметь опыт разработки оригинальных конструкций с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от резуль-

татов испытания под руководством учителя;  

 создавать по опорной схеме и под руководством учителя 3D-модели, используя про-

граммное обеспечение; 

 устанавливать при помощи учителя адекватность модели объекту и целям модели-
рования;  

 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели под руководством учите-
ля;  

 иметь опыт изготовления прототипов с использованием ЗD-принтера; 

 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера;  
 модернизировать с помощью учителя прототип в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 презентовать изделие; 
 иметь представление о видах макетов и их назначение; 
 иметь опыт создания макетов различных видов; 
 выполнять с помощью учителя развёртку и соединения фрагментов макета; 
 выполнять с помощью учителя сборку деталей макета; 
 получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 
 иметь опыт разработки графической документации; 
 иметь представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

8–9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 иметь представление о смысле условных графических обозначений, иметь опыт 

создания с их помощью графических текстов; 

 иметь опыт ручного способа вычерчивания чертежей, эскизов и технических ри-
сунков деталей; 

 иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов и тех-
нических рисунков; 

 уметь на простейшем уровне читать чертежи деталей и осуществлять при помощи 
учителя расчёты по чертежам; 

 иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертёжных ин-
струментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирова-

ния (САПР); 

 иметь представление о средствах и формах графического отображения объектов 
или процессов, правилах выполнения графической документации;  

 получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 
конструирования 3D-модели; 
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 иметь представление об оформлении конструкторской документации, в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

7–9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 иметь опыт исследования схемы управления техническими системами;  
 иметь опыт управления учебными техническими системами;  
 иметь представления об автоматических и автоматизированных системах; 
 иметь опыт проектирования под руководством учителя автоматизированных сис-

тем; 

 иметь опыт конструирования автоматизированных систем; 
 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для моделирования производственного процесса; 

 иметь опыт использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями 

для моделирования производственного процесса;  

 использовать на базовом уровне мобильные приложения для управления устройст-
вами; 

 иметь опыт управления учебной социально-экономической системой (например, в 

рамках проекта «Школьная фирма»); 

 презентовать изделие; 
 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

 иметь представление о способах хранения и производства электроэнергии; 
 иметь представление о типах передачи электроэнергии; 
 иметь представление о принципе сборки электрических схем; 
 получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

 определять результат работы электрической схемы при использовании различных 
элементов с помощью учителя; 

 иметь представление о том, как применяются элементы электрической цепи в быто-
вых приборах; 

 различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 
 иметь представление об аналоговой и цифровой схемотехнике; 
 иметь опыт программирования простого «умного» устройства с заданными харак-

теристиками; 

 иметь представления об особенностях современных датчиков, применении их в ре-
альных задачах; 

 иметь опыт составления несложных алгоритмов управления умного дома. 
 

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 иметь представления об основных направлениях животноводства; 
 иметь представления об особенностях основных видов сельскохозяйственных жи-

вотных своего региона; 

 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения продукции 
животноводства своего региона; 

 знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  
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 оценивать при помощи учителя условия содержания животных в различных усло-
виях; 

 иметь опыт оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;  
 иметь представления о способах переработки и хранения продукции животноводст-

ва; 

 иметь представления о пути цифровизации животноводческого производства; 
 иметь представления о мире профессий, связанных с животноводством, их востре-

бованности на рынке труда. 

 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 
 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 иметь представление об основных направлениях растениеводства; 
 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

 иметь представление о видах и свойствах почв данного региона;  
 знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 
 классифицировать с помощью учителя культурные растения по различным основа-

ниям; 

 знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 
 знать опасные для человека дикорастущие растения; 
 знать полезные для человека грибы; 
 знать опасные для человека грибы; 
 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных дикорас-

тущих растений и их плодов; 

 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных для чело-
века грибов; 

 иметь представление об основных направлениях цифровизации и роботизации в 
растениеводстве; 

 получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программ-
ные сервисы в технологии растениеводства; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, их востре-
бованности на рынке труда.  

 

2.1.2.5.15. Адаптивная физическая культура 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому 

и настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа); знание истории 

спорта, знаменитых спортсменов России и мира; 

- готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способ-

ность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении фи-

зических упражнений и в совместной спортивной деятельности;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное, спортивное многообразие современного мира; 
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- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям 

другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная 

физическая культура»;  

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях; 

- развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и чело-

века;  

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной реф-

лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

- подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному ин-

вентарю; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их 

сходство или отличия; 

- объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима 

дня, программы тренировок и т.д. 

- обозначать символом и знаком движение; 

- определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к которому применя-

ется алгоритм; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теорети-

ческих основ адаптивной физической культуры). 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- организовывать самостоятельно или совместно с педагогом учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; заниматься индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

распознавать невербальные средства общения в процессе спортивных игр, прогнозировать 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

- оценивать качество своего вклада в командный результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по 

предмету «Адаптивная физическая культура»; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных ре-

зультатов; 
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- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланиро-

ванных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных слу-

чаях – прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с уче-

том выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образова-

тельных результатов. 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы 

для совершенствования двигательных функций; 

- планировать и корректировать свое физическое развитие. 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей резуль-

тата; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 

- обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

- анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать выво-

ды о причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к правильному выполнению физического упражнения; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по адаптивной 

физической культуре являются предметные результаты освоения программы по физиче-

ской культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематиче-

ским модулям («Знание о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Спортивные игры», «Лыжная подготовка», «Плавание») определяются индивидуально 

для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей, 

особенностей развития моторики и психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь 

использовать полученные в ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях 

тренировочных занятий, соревновательной деятельности, а также в повседневной двига-

тельной деятельности. 

 

2.1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 
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- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- способность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступ-

ков; активное неприятие асоциальных поступков; 

- осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков; 

- ценность 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, нарко-

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

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-

нет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическо-

го мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической деятель-

ности в жизненных ситуациях; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества;  

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; 

- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, уметь находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

- способность связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сфор-

мулировав возникшую проблему; 

- применение в повседневной жизни правил личной безопасности; 

- способность критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком; 

- способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

- адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  

- способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от соци-

альной ситуации;  

- способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать 

по заданным основаниям и критериям (например, для классификации опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавли-

вать после предварительного анализа причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

- применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

- знать и использовать приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природно-

го, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи постра-
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давшим. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- проявлять компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в уче-

бе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-

тельности, собственные возможности ее решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построе-

ния и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения 

в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопас-

ности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в 

дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении сис-

тематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и госу-

дарства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышле-

ния и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоен-
ных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопас-

ного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, обще-

ства и государства; 

 сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового об-
раза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесе-

ния иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного уча-
стия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и ме-
ждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызо-

вам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению нар-

котических средств; 
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 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера; 

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 
видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пре-

бывания в различных средах (бытовые условия, опасные производства, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и ка-

налы); 

 овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной за-
щиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую по-
мощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровоте-

чениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных 

областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

 умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и при-
нимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реаль-

ных условий и возможностей; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуа-
ций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, опасные произ-

водства, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуника-

ционные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для 

освоения обучающимися содержания учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изуче-

ния 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 ситуа-

ций, 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, психиче-

скому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 

общества, государства; 

- классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности (при-

родные, физические, биологические, химические, психологические, социальные источни-

ки 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. Безопасность на объектах экономики» 

- иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища; 
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- 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 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 происхож-

дения 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 пра-

вильно использовать первичные средства пожаротушения. 

 

Модуль 3 «Безопасность на транспорте» 

- классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный, под-

земный, железнодорожный, водный, воздушный); 

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, во-

дителя 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 об-

щественных 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 (потенци-

ально опасных) вещей и предметов; 

- эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

 

Модуль 5 «Безопасность в природной среде» 

- 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 экологиче-

ской обстановке; 

- соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

- объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного поведения на водо-

емах в различное время года; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеоро-

логического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, 
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степные); 

- объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

- безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая ве-

роятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасны-

ми 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, нарко-

мания, 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 Российской Фе-

дерации 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, бул-

линг (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 подозритель-

ными 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 совре-

менных молодежных увлечений; 

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипу-

ляциях. 

 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

- приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и компьютер-

ных угроз; 

- иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сети Интер-

нет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числе во-

влечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-

сообщества); 

- владеть принципами безопасного использования Интернета; 

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
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- понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 

 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

- объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, их при-

чины 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 опас-

ных) 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 безо-

пасности жизни и здоровья населения» 

- иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечении безопас-

ности 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 со-

временных условиях; 

- понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций раз-

личного 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 ситуа-

циях; 

- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

- информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуа-

ций. 

 

2.1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- 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); 

- развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступ-

ков; активное неприятие асоциальных поступков; 

- понимание ценности отечественного религиозного искусства; 

- установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков; 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, нарко-

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

- способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
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- принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в от-

сутствие гарантий успеха; 

- умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы; 

- готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответст-

венность за результат своей работы; 

- умение критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

- освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть поня-

тым другим человеком; 

- способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социаль-

ных ситуациях (на экскурсии в храм, музей); 

- освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиозными традициями 

(одежда при посещении храмов, поведение, приветствие в религиозные праздники и т.п.). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для ре-

шения учебных задач; 

- понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; умение переводить ее в словесную форму; 

- сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, осу-

ществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, 

включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизи-

ровать ее. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; 

- распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, 

смягчая конфликты; 

- с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

- осуществлять помощь одноклассникам; 

- 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся 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; 

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

- регулировать способ выражения эмоций; 

- 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 обучающимися программы учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО, 

должны обеспечивать: 

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

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Феде-
рации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Россий-
ской Федерации; 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценно-
стям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

В ходе изучения учебного предмета обучающийся научится: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов 

с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объясне-

ний учителя; 

- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой 

на план/вопросы/ключевые слова;  

- проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участ-

ников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры; 

- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словес-

ный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

- кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях 

известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

- высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях непра-

вильного (безнравственного) поведения человека; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

- работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных 

действий. 
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2.1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы 

2.1.3.1. Общие положения 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления каче-

ством образования в образовательной организации и служит основой при разработке По-

ложения 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 инди-

видуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и предмет-

ными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего образования / темати-

ческих модулей; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уро-

вень 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 результа-

тах 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: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном МБОУ лицеем №1. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ лицей №1 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется 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 критерия-

ми оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательной 

программы ориентирована на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освое-

нии академических знаний и формировании жизненной компетенции. Уровневый подход 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися, в том числе обучающими-

ся с ЗПР, планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
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Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решать 

большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со всеми обу-

чающимися в ходе учебного процесса.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. В случаях, когда реализации программы осуществля-

ется через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образова-

тельных достижений конкретного обучающегося с ЗПР, следует четко определить плани-

руемый 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 (познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

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

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, услови-

ях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управ-

ления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-

га (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са-

мооценки, наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и развития умений и 

др.). 

2.1.3.2.Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается содер-

жанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 

деятельность и программы коррекционной работы, при условии согласованного педагоги-

ческого воздействия в условиях МБОУ лицея №1 и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а явля-

ется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

МБОУ лицея №1 и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих резуль-

татов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается цен-

трализованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессио-

нальных методиках психолого-педагогической диагностики. 

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

обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа дости-

жений личностных результатов по следующим направлениям: патриотическое воспита-

ние, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспита-

ние, осознание ценности научного познания, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, экологическое 

воспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты, обеспечивающие адап-

тацию обучающегося  ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, от-

ражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, явля-

ется сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для реше-

ния практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отно-

шений обучающихся с ЗПР.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

по оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в МБОУ лицее №1 

предусмотрена возможность изменения процедуры исследования, адаптации и модифика-

ции используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и региональном 

уровнях, с учетом особенностей развития личностной, регулятивной и познавательной 

сфер обучающихся с ЗПР. 
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Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по дос-

тижению личностных результатов обучающихся с ЗПР проводится регулярно и иметь 

комплексный характер. Цель проведения внутренней оценки достижения личностных ре-

зультатов - оценивание индивидуальной динамики развития личностных результатов кон-

кретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используют-

ся следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими работниками 

образовательной организации, членами семьи), анализ продуктов деятельности (творче-

ских работ, проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с 

ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного метода 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. 

2.1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся с ЗПР и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинар-

ными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую об-

ласть. 

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 учи-

тывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимо-

действие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать ин-

формацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учиты-

вать 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 со-

хранять 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, осу-

ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу дей-

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР осуществ-

ляется администрацией МБОУ лицея №1 с участием специалистов ППк в ходе внутри-

школьного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читатель-

ской и цифровой грамотности, сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может прохо-

дить на основе метода экспертных оценок. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
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- 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 – психолого-педагогическая диагностика, экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо со-

гласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и се-

мьи. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР направлена на 

получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении обра-

зовательных результатов. Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных ре-

зультатов проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения об-

разовательной программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР в 

МБОУ лицее №1 разработан комплекс процедур, адаптирующих процедуры оценивания, 

предложенные в ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР такими процедурами преимущест-

венно являются использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), 

защита итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схе-

ме за выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

2.1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предмет-

ных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего об-

разования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-

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

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапред-

метных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся этой группы.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-

вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по 

отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до све-

дения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание включитает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-

собов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

2.1.3.5.Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося 

с ЗПР, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучаю-

щимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практи-

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особых образовательных потреб-
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ностей обучающегося с ЗПР, особенностей учебного предмета и особенностей контроль-

но-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возмож-

ность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности интере-

сов, выраженности проявлений творческой инициативы. В портфолио включаются как ра-

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

эти работы (например, дипломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). Отбор ра-

бот 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 форми-

руется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего обра-

зования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-

мендаций по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оцен-

кой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности и социальных 

навыков; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе ад-

министративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учеб-

ных заданий, предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного монито-

ринга в части оценки уровня достижений обучающихся с ЗПР обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся с ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой чет-

верти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная атте-

стация проводится на 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 ито-

говой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая атте-

стация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основ-

ной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). 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 экза-

менов с использованием тем, билетов, иных форм (государственный выпускной экзамен – 
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ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет право на предоставление специальных условий при про-

ведении государственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК.   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результа-

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

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксирован-

ные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предме-

ту. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и вы-

явить 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 резуль-

татов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе 

об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образо-

вании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе резуль-

татов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося с 

ЗПР.  

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основ-

ного 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 личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной образова-

тельной траектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР направлений профильного об-

разования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите-

лей). 

2.1.3.6.Оценка достижений планируемых результатов коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 

основного общего образования проводится с помощью мониторинга эффективности соз-

данных условий и оказываемой комплексной помощи на основе регулярной оценки дина-

мики развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттеста-

ции обучающихся с ЗПР.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируе-

мых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при 

необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. Используется три 

формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностики. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный уро-

вень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-

вития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего вре-

мени обучения обучающегося на основном уровне образования. Используется экспресс-

диагностика показателей психологического развития, состояние которых позволяет су-

дить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм-

мой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов.  



168 
 

Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для опре-

деления дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы кор-

рекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учеб-

ного 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 диагно-

стики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей обу-

чающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-

ты, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод эксперт-

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

группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осущест-

вляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участ-

ников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты ос-

воения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итого-

вую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы кор-

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

представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного 

маршрута. 

2.1.3.7.Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-

стации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с их осо-

быми образовательными потребностями и спецификой нарушения. Специальные образо-

вательные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации определя-

ются на основании рекомендаций ППк, АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга 

уровня психофизического развития обучающегося, и в общем виде фиксируются в обра-

зовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк, 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на ра-

боту; 

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого 

на выполнение работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода ви-

зуальной 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 кон-

трольно-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 индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамма-

тическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей 

этапность выполнения задания);  
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- 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 объек-

тивный уровень усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных усло-

вий 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 атте-

стации по образовательным программам основного общего образования. 

 

2.2.Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
 

2.2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит значимую ин-

формацию о целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых ре-

зультатах развития компетентности обучающихся с ЗПР. Программа включает описания 

особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности и описа-

ние содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности в качестве наиболее эффективных направлений развития УУД. В содер-

жание программы также включено описание форм взаимодействия участников образова-

тельного процесса при создании и реализации программы. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основно-

го общего образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе оп-

ределяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родите-

лей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятель-

ности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образова-

нию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-
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том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося 

с ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приоб-

ретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «ини-

циировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении обучающихся с 

ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий, принципов их формирования 

Универсальные учебные действия: 

 совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную иден-

тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

 способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные дей-

ствия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также свя-

занных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, универ-

сальные учебные действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательно-

го развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются четыре блока: 

 личностные универсальные учебные действия; 

 регулятивные универсальные учебные действия; 

 познавательные универсальные учебные действия; 

 коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего обра-

зования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных 

норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и 
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ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию микросоциальной 

среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является осознанное отноше-

ние к выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных предпоч-

тений подростка с ЗПР.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, 

поведения и эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного 

внимания. Формирование саморегуляции у подростков с ЗПР является обязательным 

сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

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

зультатов деятельности. 

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внима-

ния является формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих ло-

гических операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических 

форм мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

 корректировка действий с партнером – контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

По отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение 

коммуникативного репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, со-

относимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компе-

тенций и связной речи. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, 

объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

 формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисципли-

нарным содержанием; 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости раз-

личных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использова-

ния ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образователь-

ного процесса. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием отдельных учебных пред-

метов и коррекционных курсов 
Деятельность по развитию УУД в рамках учебных курсов предполагает работу по 
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двум направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие 

(урок) и выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп 

УУД. 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося призна-

ётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в гото-

вом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В данном случае обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной дея-

тельности. Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР 

самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой активности, поддержа-

ние познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих достижений и труд-

ностей.  

Реализация программы предполагает деятельность по развитию всех групп УУД на 

всех учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания на при-

менение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практиче-

ских ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значе-

ние (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе сле-

дующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков. 

2. Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся с ЗПР функциями организации их выполнения. Это планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение гра-

фика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распреде-
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ление обязанностей и контроль качества выполнения работы. Все задания выполняются 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности применя-

ются технологии «формирующего оценивания». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) 

учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеуроч-

ной деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы личностные, познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования яв-

ляется включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, которая может осуществляться в рамках реализации отдельной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются 

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-

дукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким об-

разом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-

ности, подростки с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, уме-

ниями переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуаль-

ной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников с 

ЗПР обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых 

могут быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связа-

на с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при-

кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающе-

гося с ЗПР рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный резуль-

тат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образо-

вательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие ме-

тапредметных и личностных результатов обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержа-

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР (од-

ного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
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Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию коммуника-

тивной деятельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональ-

но-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих уни-

версальных учебных действий, а именно: 

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

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на ступени основ-

ного общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой само-

стоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении длительного 

периода. В ходе такой работы подросток (автор проекта) самостоятельно или с помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций; 

 выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученических конфе-

ренций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции экспер-

тов, занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с 

ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности бу-

дущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмен-

тария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как ко-

нечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изо-

бретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита ис-
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следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

женное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность подростков с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся с ЗПР; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выпол-

нение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том 

числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, прово-

димых в рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде прото-

типов, моделей, образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методика-

ми целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей со-

временной информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучаю-

щиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся с ЗПР:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, дру-

гих графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  
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 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспе-

чено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне ос-

новного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьюте-

ра, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-

пользованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение уст-

ройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление ин-

формационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с ме-

ню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информацион-

ной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров ин-

формационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к ор-

ганизации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; соз-

дание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качест-

ва фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-

разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осущест-

вление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по од-

ному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использо-

вания найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использо-

вание различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необхо-

димых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использовани-

ем базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структуриро-

вания текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фраг-

ментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в тек-

стовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соот-
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ветствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вырав-

ниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания скани-

рованного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про-

ведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., само-

стоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; исполь-

зование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконст-

рукции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особы-

ми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в том чис-

ле в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информа-

ции; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на задан-

ную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тек-

сты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Про-

ведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных и их обработка; проведение экспериментов и исследований в вир-

туальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ ре-

зультатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компью-
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терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся с ЗПР в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компе-

тенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

проводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том чис-

ле через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучаю-

щийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (по-

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опе-

раций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы до-

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
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 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающий-

ся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылка-

ми, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающий-

ся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интер-

нет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся с ЗПР 

МБОУ лицей № 1 укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых адаптированной образовательной программой 

школы, способными к профессиональной деятельности. Для реализации АОП ООО в ли-

цее имеется коллектив специалистов (директор, заместители директора по УВР, НМР, ВР, 

учителя, педагоги-психологи, социальный педагог, старший вожатый, педагоги допобра-

зования, педагог-организатор), должностные обязанности которых определены в ООП 

ООО МБОУ лицея № 1. Кроме того, МБОУ лицеем № 1 заключен Договор о взаимодейст-

вии (Договор № 261 от 01.04.2019 г.) с ГБУ «Центр диагностики и консультирования» ( 

далее – ЦДК) КК на базе Славянского филиала, по которому специалисты ЦДК: логопеды, 

дефектологи - оказывают необходимую специализированную психолого-медико-

педагогическую помощь обучающемуся с ОВЗ по запросу родителей (законных предста-

вителей) 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ лицея № 1 по-

зволяет осуществлять обучение обучающихся с ОВЗ. Педагоги владеют представлениями 

о: 

 возрастных особенностях учащихся соответствующего уровня образования; 

 об индивидуально-типологических особенностях обучающихся с ЗПР и их особых 

образовательных потребностях на уровне основного общего образования; 

 регулярно повышают квалификацию, направленную на формированию УУД в рам-

ках ФГОС; 

 участвуют в разработке программы по формированию УУД в образовательной ор-

ганизации; 

 умеют планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 имеют навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 имеют навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках 

формирования УУД; 

 владеют навыками формирующего оценивания 

 умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формиро-

вания УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учи-

тываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обу-

чающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
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 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с ЗПР учи-

теля МБОУ лицея № 1 руководствуются общими методическими подходами: 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 

 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех 

участников образовательного процесса: учителей, специалистов, родителей, представите-

лей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося. В результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяется 

технология формирующего (развивающего оценивания).  

 

 

2.2.2. Программа воспитания  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программы воспитания МБОУ лицея № 1 утверждена на заседании педаго-

гического совета №1 от 31.08.2022г. 

(https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200072/content/3df32c52-156f-415b-b434-

5b906981a5d1.pdf)  

Назначение программы воспитания - реализация задач, направленных на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств личности и достижения социально-значимых 

личностных результатов обучающимися с ЗПР, заключается в специально организованной 

совместной деятельности с учетом особенностей данной категории детей и подростков. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие особенности, которые должны 

учитываться в процессе воспитательной работы. Школьники с ЗПР долгое время продол-

жают испытывать трудности социально-коммуникативного взаимодействия, обусловлен-

ные слабостью процессов регуляции эмоций, деятельности и поведения, обедненностью 

используемых коммуникативных средств, сужением репертуара осознаваемых эмоций и 

эмоциональных состояний. У подростков с ЗПР затруднено формирование сложных соци-

альных чувств и эмоций, они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия мо-

рально-этических чувств. 

Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, неадек-

ватность (завышенная или заниженная) самооценки, повышенная внушаемость, аффек-

тивная неустойчивость. Им сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный кон-

текст коммуникативной ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и поведе-

ния в отношении партнера по общению. Эмоционально-смысловые компоненты личности 

у подростков с ЗПР в силу их недостаточного формирования оказывают влияние на ие-

рархию мотивов, у них наблюдается ситуативная зависимость от базовых эмоций. 

Цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного раз-

вития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-

ховнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нор-

мам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличност-

ных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отно-

шений в жизни, практической деятельности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты на уровне основного обще-

го образования.  

В воспитании обучающихся с ЗПР подросткового возраста таким приоритетом яв-

ляется создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития обучающегося с ЗПР, так как именно осознание этих ценностей во многом 

определяет его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение дан-

ного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся с ЗПР подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наи-

более удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР этот процесс сопровождается со стороны педагога-

психолога, обеспечивается тесное сотрудничество с классными руководителями и родите-

лями (законными представителями) с целью учета индивидуальных различий в личност-

ном развитии подростков с ЗПР, обусловленных основным нарушением. В особых случа-

ях воспитательная стратегия индивидуализируется на психолого-педагогическом конси-

лиуме образовательной организации. 
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Работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной це-

ли, позволит обучающемуся с ЗПР получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуа-

ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся с 

ЗПР, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся с ЗПР в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддер-

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шко-

лы, так и на уровне классных сообществ, включать обучающихся с ЗПР в органы учениче-

ского самоуправления;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися с ЗПР; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся с ЗПР. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся с 

ЗПР.  

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования осуществляется в рамках следующих направлений воспи-

тательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

В каждом модуле отводится определенное место индивидуальной работе, а том 

числе с обучающимися с ЗПР и их родителями (законными представителями). 

Модуль «Урочная деятельность»  
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль «Классное руководство» 

Особенности организации работы с родителями обучающихся с ЗПР: 

регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

разъяснение родителям (законным представителям) индивидуальных и возрас-

тных особенностей подростка с ЗПР, возможных трудностей, связанных с периодом 

взросления и обусловленных нарушением развития при ЗПР; 

помощь родителям обучающихся с ЗПР или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
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организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

привлечение членов семей обучающихся с ЗПР к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, на-

правленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Основные школьные дела» 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

При работе с семьями, воспитывающими детей с ЗПР, особое внимание уделяется 

формированию реалистичного отношения к возможностям и ограничениям ребенка, осоз-

нанию своей роли в продуктивном развивающем взаимодействии и сотрудничестве с соб-

ственным ребенком. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляет-

ся для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согла-

сованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляет-

ся в рамках следующих видов и форм деятельности: 

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических конси-

лиумах, проводимых в рамках комплексного сопровождения образовательного процесса и 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося с ЗПР; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведе-

нии общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей); 

индивидуальное консультирование по запросу родителя (законного представителя) 

по различным вопросам развития, воспитания и продуктивного взаимодействия с ребен-

ком с ЗПР. 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профилактика и безнадзорность» 

Модуль «Социальное партнерство» 

Модуль «Профориентация» 

Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обу-

чающегося с ЗПР к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-

ширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о дос-

тоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной дея-

тельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся с ЗПР начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в ор-

ганизации среднего профессионального образования; 
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совместное с педагогическим работником или педагогом-психологом изучение ин-

тернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и на-

правлениям образования; 

индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей и иных индиви-

дуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

освоение обучающимися с ЗПР основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору (9 класс), включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

 

2.2.3. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 

раздела адаптированной образовательной программы основного общего образования. Для 

успешного освоения АОП ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов 

обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая реализуется 

через программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (далее ПКР) 

предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потреб-

ностей школьников с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и/или индиви-

дуальной программой развития и реабилитации (далее ИПРА). 

1. Целевой раздел 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучаю-

щимся с ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успеш-

ной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 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; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и детьми, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

2. Содержательный раздел 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АОП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри 

данной нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответст-
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вии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основно-

го общего образования. 

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, результа-

тивного освоения адаптированной основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

Коррекционно-развивающая  программа для обучающихся  с ОВЗ  и детьми – инвали-

дами на 2021-2026 учебный год. 

Уровень обучения: основное общее образование 

Количество часов в неделю: 1ч. 

Срок реализации программы: 2021-2026 г. 

 

Содержание 

1.Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

1.2. Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой психического 

развития 

1.3. Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса 

1.4 Цели, задачи программы курса 

1.5 Ожидаемые результаты реализации программы 

1.6 Условия реализации программы 

1.7. Содержание программы: 

Содержание программы в 5 классе: 
Содержание программы в 6 классе: 
Содержание программы в 7 классе: 
Содержание программы в 8 классе: 
Содержание программы в 9 классе: 

1.8. Тематическое планирование  

Тематический план программы занятий в 5 классе. 
Тематический план программы занятий в 6 классе. 
Тематический план программы занятий в 7 классе. 
Тематический план программы занятий в 8 классе. 
Тематический план программы занятий в 9 классе. 

1.9. Консультативный модуль  

 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации» от  29 декаб-

ря 2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 № 712; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. №287; 

 Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвер-

жденной приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023г. №370 



188 
 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования"; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиени-

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

человека факторов среды обитания". 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Цель курса: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной адап-

тации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Задачи курса: 

формировать, развивать, совершенствовать и корректировать познавательные процес-

сы (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

формировать позитивную учебную мотивацию; 

 развивать эмоционально-личностную сферу (в том числе снятие тревожности, робо-

сти, агрессивно-защитных реакций, формирование адекватной самооценки, раз-

витие коммуникативных способностей); 

  реализовывать комплексное психолого-медико-социального сопровождение обучающих-

ся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа для обучающихся 5-9 классов с задержкой психическо-

го развития (ЗПР) составлена в соответствии с требованиями адаптированной ос-

новной образовательной программы основного общего образования обучающих-

ся с ЗПР, на основе авторских программ «Уроки психологического развития в сред-

ней школе (5-6 классы)» Локаловой Н.П., М., «Тропинка к своему Я (уроки психологии 

в средней школе (5-6 классы)» Хухлаевой О.В. М., «Я – подросток. Программа уро-

ков психологии», автора Микляева А. В, пособие для школьного психолога. Рабочая про-

грамма разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и направлена на психолого-

педагогическую коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обу-

чающихся, их социальную адаптацию. 

Целевая группа – обучающиеся с задержкой психического развития (вариан-

та 7.1;7.2), имеющие недостатки в психологическом развитии, препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий. 

Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой психиче-

ского развития 
Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функ-

ций, вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием неблагопри-

ятных факторов, что приводит к отставанию психической деятельности. Самое понятие 

ЗПР употребляется по отношению к группе детей либо с функциональной недос-

таточностью центральной нервной системы, либо с минимальными органическими по-
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вреждениями. Клинические и психологические исследования, проведённые Т.А. 

Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить четыре типа 

задержки психического развития: конституциональный, соматогенный, психо-

генныйцеребрально-органического происхождения. 

У обучающихся с ЗПР уровень работоспособности снижен, отличается быст-

рой утомляемостью и истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и 

является препятствием к усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается не-

способность к устойчивой целенаправленной деятельности. 

Уровень психического развития не соответствует возрасту. Это приводит к 

замедлению развития эмоционально-волевой сферы, что выражается в эмоциональ-

ной незрелости, несформированности произвольной регуляции поведения, сниже-

нии познавательной активности, мотивации поведения (в частности, учебной), низкому 

уровню самоконтроля. 

Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в 

развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Нагляд-

но-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-

логическое. Имеют затруднения в определении причинно-следственных связей и от-

ношений между предметами и явлениями. Как правило, не могут выявить отличи-

тельные признаки сходных явлений и предметов (им легче определить различия явлений 

противоположного характера). 

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 

является снижение познавательной активности. Уровень развития речи снижен: речь 

бедна и примитивна.  

Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распре-

деление внимания. Как следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного 

процесса и быстрая утомляемость. 

 Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, ог-

раниченность объема. 

 Память отличается малым объемом, непрочностью и низкой продуктивностью 

произвольной памяти. Основной прием запоминания – механическое многократное по-

вторение. 

 Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности 

затруднены. Для детей характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, 

немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. Даже в 

младшем школьном возрасте дети несамостоятельны и некритичны к своему поведению. 

Эмоциональная сфера таких детей страдает, наблюдается проявления грубости, 

импульсивности, расторможенности влечений. 

Особенности обучения в школе. 

Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень самоконтроля, не 

умение планировать и осуществлять целенаправленные усилия, направленные на 

достижение поставленной цели ведут к частым пропускам уроков, невыполне-

ние школьных заданий, отставании в усвоении учебного материала, принятии си-

туации неуспеха, формирование отрицательного отношения к школе и непринятие ответ-

ственности за свои поступки и поведение. 

Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 

детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстника-

ми, а также низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 

поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения 

и возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок либо очень возбудим, импульси-

вен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, 

скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны 

детей. Из таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние 

хронической дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без педагогической помощи выйти 



190 
 

не может. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Необходимость создания коррекционного курса для обучающихся с 

ЗПР обусловлена, прежде всего, требованиями Российского законодательства, в части 

создания специальных условий обучения для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, образовательными стандартами (ФГОС) и рекомендациями 

специальной литературы. 

Ребенок с ЗПР нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно управлять 

формированием его личности, требуются глубокие знания психологических 

закономерностей, объясняющих специфику развития ребенка на всех возрастных этапах. 

Дети с ЗПР особенно нуждаются в целенаправленном обучении, они 

не усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности раз-

вития детей с отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них отсутствие ин-

тереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей 

особую роль играют способы воздействия, направленные на активизацию их 

познавательной деятельности. 

Основной принцип организации коррекционно-развивающего образовательно-

го процесса предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое раз-

витие детей. Система образования детей с нарушениями в развитии преду-

сматривает проведение коррекционных занятий общей и предметной направленности. 

Большое значение коррекционные занятия, представленные в программе, имеют 

для повышения уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и образования, работа по формированию недостаточ-

но освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познава-

тельной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции раз-

вития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на ос-

нове результатов комплексной диагностики и оценки резервов возможностей ребенка. 

Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия не-

возможен без глубокого и всестороннего изучения причин затруднений, возникаю-

щих у детей в процессе образования. Содержание занятий направлено на развитие 

и коррекцию (исправление, восстановление) определенных функций, процессов, способ-

ностей, навыков. Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько 

создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в целом. 

Коррекционно-развивающая программа способствует развитию внимания 

формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся 

является формирование у них опосредованного запоминания. Большое значе-

ние придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно та-

ких ее операций, как анализ, синтез,      обобщение,      абстрагирование, уста-

новление закономерностей, формирование логических операций. Постепенно за-

кладываются основы абстрактного мышления. Не менее важной является и подго-

товка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и 

словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Особое внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, 

развитию социальной адаптивности,     умению преодолевать жизненные трудно-

сти.     Данная     программа способствует освоению вербальных и невербальных кана-

лов передачи информации, развитию     новых     моделей     поведения.     Коррекционно-

развивающие     занятия дают возможность проведения эффективной диагностики 

интеллектуального и личностного развития детей. Непрерывность мониторинга обу-

словлена тем, что развивающие игры и упражнения в основном базируются на раз-

личных психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, увлека-

тельный характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, 
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смягчает ситуацию стресса при проверке уровня развития, что позволяет учащимся 

продемонстрировать свои истинные возможности в более полной мере. Для итого-

вого тестирования в конце каждого учебного года применяются стандартные, ре-

комендованные для использования в образовательной сфере и снабженные норматив-

ными показателями для соответствующих возрастных групп методики. Коррекцион-

но-развивающая программа имеет непосредственную связь со всеми основными 

предметами общего образования. 

Основными принципами содержания программы являются: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, ко-

торые призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребён-

ка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуров-

невый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-

ность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к основ-

ному общему образованию, способствует достижению личностных, метапред-

метных, предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы     основного общего образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для 

продолжения образования. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы

 получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон-

ными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (классы, группы). 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный ме-

дико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педаго-

гов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работ-

ники, социальный педагог). 

Основные формы и приемы обучения: 

Интерактивная деятельность - деятельность обучает ребенка управлять сво-

им поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репер-

туар, стимулирует развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познава-

тельной деятельности. Общение в группе расширяет границы видения ребен-

ком своих возможностей через отражение действий других и с другими. Создание си-

туации успеха выявляет способность ребенка в самоактуализации и более эффек-

тивном усвоении получаемых знаний. 

Усложнение предъявляемых заданий от совместного выполнения заданий 

с подробным инструктажем до творческих самостоятельных работ (учащимся предлага-

ется самостоятельно работать или придумать подобное задание). 

Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной програм-

ме. Это обеспечивает их более высокую эффективность, так как позволяет осущест-

влять перенос умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного урока. 
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Использование методов и приемов работы, включающих соревновательный 

элемент. Для детей с ЗПР игровой мотив чаще всего является ведущим, а уровень учебной 

и школьной мотивации достаточно низок. Кроме того, постоянные неудачи в школе 

способствуют формированию либо заниженной самооценки, либо, наоборот, неадекватно 

завышенной. Детям с низкой самооценкой соревновательный характер занятий позволит 

избавиться от страха перед возможными неудачами, а учащиеся с завышенной 

самооценкой групповые соревновательные задания и упражнения дадут возможность 

получить истинную оценку своих возможностей. 

Чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений, проведе-

ние физкультминуток. Чередование письменных и устных форм работы. Это условие яв-

ляется обязательным при работе с детьми с ЗПР, так как дает возможность оп-

тимально распределить свою энергию, способствует снятию устало-

сти и повышению работоспособности. 

Использование упражнений на проверку внимания проводится с целью 

организации внимания и установления обратной связи с учащимися. 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее 

велика ее роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы 

жизненной компетенции. 

Рабочая программа полезна для освоения всех предметных областей, поскольку 

недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, 

адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные 

искажения препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. 

Трудности освоения образовательной программы определяются недостатками со 

стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой 

моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. 

Существенное значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки 

произвольного внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, 

предложений, текстов). Общее     отставание темпов     становления     познавательной 

деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных 

многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют 

как понимание, так и самостоятельное употребление слов. 

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на 

улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, 

для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, 

активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, 

приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный 

материал предметов «русский язык» и «литература». Данный развивающий блок имеет 

большое значение для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 

пространственных представлений, соответственно, разделы работы по их коррекции 

являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в 

первую очередь основ геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения по 

совершенствованию произвольной регуляции, психотехнические упражнения (задания на 

концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) 

способствуют минимизации подобных ошибок. 

С психологической точки зрения эффективное решение арифметической задачи 

предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого установлен алгоритм 

решения. Обучающиеся с ЗПР из-за замедленного темпа совершенствования 
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познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений 

в умственном плане. Данные алгоритмы должны быть представлены детям в образных 

формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. В связи с 

этим в рабочую программу могут быть включены и упражнения, психологически 

идентичные решению математических задач, в качестве средства выполнения которых 

может использоваться как словесное правило, так и наглядная модель. 

Трудности овладения знаниями по таким предметам как «Биология», «Химия», 

«География» обычно проявляются из-за недостаточного интереса к предметному и 

социальному миру, малого объема знаний, низкой познавательной активности и 

трудности самоорганизации. Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается 

овладение этими предметами. 

Рабочая программа является обязательной составной частью коррекционно-

развивающей области комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР и реализуется 

во внеурочное время. Курс рассчитан на 5 лет (5-9 классы), в каждом классе по 

1часу в неделю. Программа предназначена для учащихся 5-9 классов с задержкой психи-

ческого развития. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме 

(по запросу родителей) на базе МБОУ лицей №1. Программа рассчитана на 34 

учебных часа, с периодичностью 1 раз в неделю, время занятия в соответствии с Сан-

Пином составляет  20-40 минут. 

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекоменда-

ций ПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения 

материала обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы соответствующим направлением работы. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания рабочей программы 

коррекционного курса 

Ценностные ориентиры рабочей программы отражают следующие целевые 

установки системы основного общего образования: 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к окружающим, 

умения слушать и слышать партнёра; 

- развитие умения учиться: принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о необходимом 

жизнеобеспечении. 

Реализация ценностных ориентиров основного общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР  

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обес-

печивает эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

5. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Планируемые результаты  коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В зави-

симости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

 Положительное отношение к школе. 
 Принятие социальной роли ученика. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
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решения новой задачи. 

 Способность к оценке своей учебной деятельности. 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

 Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответст-

вующий интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Регулятивные УУД: 

 Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оцен-

ки для создания нового, более совершенного результата. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Роди-

телей и других людей. 

 Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД 

 Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике. 

 Использовать элементы причинно-следственного анализа;  

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 
 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. Конструктивно разрешать конфликтные си-

туации. 

6. Содержание коррекционного курса 

Рабочая программа психокоррекционной работы следующими направлениями: Адапта-

ция. В рамках работы по адаптации в пятом классе осуществляется 

принятие социальной роли школьника, перешедшего из начального звена в среднее, 

ознакомление с новыми правилами. 

Коррекция познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсор-

но-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространст-

венно-временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (работа по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 
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Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности (развитие 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков. 

Коррекционная работа по формированию интереса к себе и позитивно-

го самоотношения. 

Коррекционная работа по совершенствованию познавательной деятельности 

на учебном материале. 

При наличии, у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психо-

коррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог 

может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе 

сходства имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на индивидуальные 

занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-

педагогической диагностики. 

Содержание программы в 5 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внима-

ния, различных видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), 

памяти, воображения, речи. Развитие пространственных представлений. Развитие 

внутреннего плана действия. Установление закономерностей и развитие гибкости мышле-

ния. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения дифференцировать чувства, разли-

чать эмоции. Развитие навыков договариваться, сотрудничать. Развитие личностной 

сферы: рефлексия, самооценка. Развитие умения различать виды поведения. Познание 

своего поведения. 

Содержание программы в 6 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, 

различных видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памя-

ти, воображения, речи. Развитие пространственных представлений. Развитие внут-

реннего плана действия. Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: работа с тревожностью, агрессией. Работа с кон-

фликтами. Теоретические данные и практические навыки разрешения 

конфликтов. 

Содержание программы в 7 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. Формирование учебной 

мотивации. Снятие тревожности и других невротических комплексов. Развитие навы-

ков совместной деятельности и чувства ответственности за принятое решение. Формиро-

вание навыков построения внутреннего плана действий, овладение приемами самокон-

троля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. Формиро-

вание адекватной самооценки. 

Содержание программы в 8 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

Формирование учебной мотивации. Снятие тревожности и других невротиче-

ских комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственно-

сти за принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий 

Овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексив-

ной деятельности. 

Развитие профессионального самоопределения. Представления человека о се-

бе, своих личных качествах, «Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем со-

стоит индивидуальность и неповторимость личности? Самораскрытие, самопознание. 

Труд в жизни человека и общества. Разнообразие

 профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределе-

ние. Составление словаря профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и темперамента. 
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Содержание программы в 9 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития. Разви-

тие высших психических функций. Знакомство с методами тренировки внимания. Зна-

комство 

с методами эффективного запоминания. Тренировки логического, визуально-

го, структурного мышления. Задания на креативность. 

Развитие профессионального самоопределения. Знакомство с профессия-

ми, востребованными в стране, регионе. Учебные заведения региона. Определение 

типа будущей профессии, учитывая склонности, интересы, способности. Зави-

симость жизненных планов, карьерных устремлений человека от состояния здоровья. Со-

ставление индивидуальной траектории профессионального развития. 

 

Содержание программы 

Перечень и содержание индивидуально–ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимся с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

1. Диагностическая работа включает в себя: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в психи-

ческом и (или) физическом развитии обучающегося с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающегося;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и коммуникативной сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения. 

3. Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ОВЗ, отбору и адаптации содержания предметных про-

грамм;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
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 консультационную поддержку и помощь, направленную на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимся с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями. 

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить поло-

жительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой взрослыми деятельности. Выпол-

нение данного требования является решающим в организации всей коррекционной рабо-

ты. Положительных сдвигов социальной реабилитации можно достичь только при поло-

жительном отношении ребенка к тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает 

предложение взрослого как собственное, как необходимое.  

 Программа состоит из трех основных блоков: 

«Личность» -  блок направлен на осознание  обучающимися своих личностных 

особенностей и оптимизацию отношения к себе; 

«Деятельность» - осознание себя в системе учебной деятельности; 

«Общение» - осознание себя в системе отношений с другими людьми. 

Структура занятия. 

1. Ритуалы приветствия – прощания. 

2. Разминка. 
3. Основное содержание занятий. 
4.  Рефлексия. 

Планируемые результаты  коррекционной работы:  

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО. Результат прохождения занятий по данной про-

грамме является повышение качества усвоения знаний учащимися при обучении по всем 

школьным предметам, что особенно актуально в рамках введения ФГОС второго поколе-

ния. 

 - Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лично-

стном развитии 

 - Метапредметные результаты - изучения  курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД).  

Средствами формирования УУД служат психогимнастические и ролевые игры, психодра-

ма, эмоционально-символические, релаксационные и когнитивные методы. 

Оценка эффективности коррекционной программы 

 В целях отслеживания результатов работы с учащимися проводится комплексная 

диагностика сформированности познавательной и эмоциональной сфер – стартовая и ито-

говая. 

К первого года обучения концу года у  обучающихся  должны сформироваться сле-

дующие умения и навыки: 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы; 

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 

выделять существенные признаки и закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями 

других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 
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 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности, 

 сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эври-

стического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодоле-

вать трудности важных качеств в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышле-

ния 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данное и искомое; 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствую-

щие знаково в символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, ис-

пользовать его в ходе самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, ис-

пользовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для рабо-

ты с головоломками; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

 выявлять закономерности; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий 

 

В программе предлагаются следующие формы и методы при построении коррекционных 

занятий: 

 Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, объ-

яснение, самостоятельная работа над учебным материалом. 

 Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

 Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-

поисковый (эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой 

штурм, анализ конкретных ситуаций. 

 Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 
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 Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы ау-

тотренинга. 

Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятий с детьми. 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, про-

цедур), используемых в программе. 

 Традиционные обучающие приемы; 

 Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

 Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

 Техники релаксации; 

 Психотехники самооценки и взаимооценки; 

 Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

 Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

 Развивающие — тренировочные упражнения 

 Путешествие 

 Игра 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики психическо-

го развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по усвоению 

знаний, умений и навыков, определяемых требованиями программно – методических ма-

териалов коррекционно – развивающего обучения детей с ОВЗ и детьми –инвалидами и 

включает в себя: 

- упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения  коллектива. 

 - игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внима-

ния, памяти, произвольности, на развитие пространственных представлений, внутреннего 

плана действий.  

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

Текущий:  

- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; 

-пооперационный, т.е.  контроль, за  правильностью, полнотой и последовательно-

стью выполнения операций, входящий в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» дей-

ствия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного дей-

ствия методом сравнения фактических результатов или выполнения операций с об-

разцом. 

Итоговый 

- Тестирование 

- Практические задания 

- Творческие работы учащихся 

- Самооценка и самоконтроль определение обучающимся границ своего «знания – 

незнания», своих потенциальных возможностей. 

 

В результате обучения  формируются следующие знания: 
- о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, воображении, ре-

чи; 

- о пользе развития данных психологических процессов; 

- об эмоциональных состояниях человека; 

- о настроении человека и управлении им; 

- о правилах общения между людьми; 

- о волевых качествах человека; 

- о способах проявления индивидуальных качеств характера человека; 

- о мире профессий и способах выбора профессии; 

- о влиянии отношения других людей  на отношение человека к самому себе;  

- о самооценке и уровне  притязаний; 
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- о  сходствах  и различиях  между людьми, о способах понимания, принятия других лю-

дей; 

- о способах поведения в социальных ситуациях разного типа; 

- о конфликтах и способах их разрешения; 

- о социальных ролях   и  ролевых функциях человека; 

- о социальных возможностях человека. 

 

В результате обучения  формируются следующие  умения: 
- умение анализировать  особенности своего характера; 

- умение характеризовать другого человека, его поступки; 

- умение анализировать отношение других людей к самому себе; 

- умение анализировать мотивы своего и чужого поведения; 

- умение организовывать поведение  в социальных ситуациях разного типа; 

- умение предупреждать и разрешать конфликты; 

- умение  выявлять причины, управлять своим настроением; 

- умение регулировать свое поведение и поступки; 

- умение определять цель деятельности,  планировать действия для достижения цели; 

- умение выбирать свою будущую профессию. 

 

Календарно – тематическое планирование уроков 

коррекции познавательной деятельности 5 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ Разделы Тема Все-

го 

коли

че-

ство 

ча-

сов 

Из них коли-

чество часов 

Формы  

контроля 

 тео-

рия 

прак-

тика 

1 Вводное 

занятие 

 1 0.5 0.5  

2 Общение Понимание контекст-

ной речи 

2 1 1 Развивающие игры, уп-

ражнения 

Чувства 2 1 1 Развивающие игры, про-

верочные упражнения 

Я и другие 2 1 1 Развивающие игры 

3 Развитие 

речи 

Составление рассказа 

по сюжетным картин-

кам 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Составление рассказа 

по картине 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, уп-

ражнения 

Составление предло-

жений из заданных 

слов 

2 1 

 

1 Развивающие игры, уп-

ражнения 
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4 Внимание Устойчивость внима-

ния. 

2 1 1 Развивающие игры, уп-

ражнения 

Переключение вни-

мания. 

2 1 1 Развивающие игры, про-

верочные упражнения 

Распределение вни-

мания. 

2 1 1 Развивающие игры 

Объем внимания 2 1 1 Развивающие игры 

5 Память Зрительная память. 2 1 1 Развивающие игры, про-

верочные упражнения 

Слуховая память 1 0.5 0.5  

Словесно – логиче-

ская память. 

2 1 1  

Продуктивность за-

поминания. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Полнота и точность 

представлений. 

1 0.5 0.5  

6 Мышление Развитие наглядно-

действенного мышле-

ния 

2 1 1 Развивающие игры, про-

верочные упражнения 

Развитие наглядно-

образного мышления 

2 1 1  

Развитие элементов 

логического мышле-

ния 

2 1 1 Развивающие игры 

7 Мои дос-

тижения 

 2 1 1 Развивающие игры, про-

верочные упражнения 

 Всего   34 17 17  

 

 Содержание 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: 

внешний вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люб-

лю, что мне хочется во взрослой жизни). 

Тема 2 "Общение" 6 час ( 3/3) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карл-

сон сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", 

"Взаимодействие", "Комплимент" и т. д. . 

Тема 3 «Развитие речи» 4 часа( 2/2) 
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Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, кон-

такт, обмен информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литера-

турный пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 4 «Внимание» 8 часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного 

внимания: избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переклю-

чения. Примеры проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащих-

ся. Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ 

ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графиче-

ский диктант", "Корректурная проба", "Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто 

воспитаннее" и т. д.  

Тема 5 « Память» 7 часов ( 3.5/3.5) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, по-

следовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления 

памяти при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию мате-

риала. Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приё-

мам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что из-

менилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «За-

шифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни 

картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 6 «Мышление» 6 часов (3/3) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

Тема 7 «Мои достижения» 2 часа (1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  

«Отгадай слово»; «Найди пару» 

 

Календарно – тематическое планирование уроков 

коррекции познавательной деятельности 6 КЛАСС ( 34 ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Все-

го 

ко-

личе

ство 

ча-

сов 

Из них  Формы  

контроля 

теория прак-

тика 

 

1 Вводное за-

нятие 

 1 0.5 0.5  
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2 Общение Язык жестов и движений 

(пантомимика). 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

Язык эмоций и чувств 

(мимика). 

3 1 2 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

Мое настроение. 1 0.5 0.5  

Деловое общение. 1 0.5 0.5 Развивающие игры 

3 Ощущение и 

восприятие 

Целостность восприятия. 1 0.5 0.5  

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

4 Внимание Устойчивость внимания. 2 1 1 Развивающие игры 

Переключение внимания. 2 1 1  

Распределение внимания. 2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

Объем внимания 2 1 1  

5 Память Полнота и точность 

представлений. 

2 1 1 Развивающие игры 

Зрительная и слуховая 

память. 

3 1 2  

Продуктивность запоми-

нания. 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

Логическая память. 2 1 1  

6 Мышление Развитие словесно-

логического мышления 

2 1 1 Развивающие игры 

Развитие мыслительных 

операций 

2 1 1  

Решение логических за-

дач 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

7 Мои дости-

жения 

 1 0.5 0.5  

 Всего   34 16 18  

 

Содержание. 
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Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: 

внешний вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люб-

лю, что мне хочется во взрослой жизни). 

Тема 2"Общение" 7 час ( 3.5/3.5) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карл-

сон сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", 

"Взаимодействие", "Комплимент" и т. д. . 

Тема 3 « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязатель-

ные,  вкусовые ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, так-

тильных, болевых и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и 

восприятий различной модальности. 

Тема 4 «Внимание» 8 часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного 

внимания: избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переклю-

чения. Примеры проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащих-

ся. Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ 

ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графиче-

ский диктант", "Корректурная проба", "Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто 

воспитаннее" и т. д.  

Тема 5 « Память» 9 часов ( 4.5/4.5) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, по-

следовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления 

памяти при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию мате-

риала. Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приё-

мам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что из-

менилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «За-

шифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни 

картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 6 «Мышление» 6 часов (3/3) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

Тема 7 «Мои достижения» 1 часа (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  

«Отгадай слово»; «Найди пару». 
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Календарно – тематическое планирование уроков 

коррекции познавательной деятельности 7 КЛАСС ( 34 ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Все-

го 

ко-

личе

ство 

ча-

сов 

Из них коли-

чество часов 

Формы  

контроля 

тео-

рия 

прак-

тика 

 

1 Вводное занятие  1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Развитие глазомера 1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

3 Общение Язык эмоций и чувств 

(мимика) 

1 0.5 0.5  

Язык жестов и дви-

жений (пантомимика) 

1 0.5 0.5  

Сплочение коллекти-

ва. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

Мое настроение. 1 0.5 0.5  

4 Воля Нравственность. 1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Мой характер. 2 1 1  

5 Речь Составление рассказа 

по картине 

1 0.5 0.5  

Работа с деформиро-

ванными предложе-

ниями 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Тренировка техники 

чтения 

1 0.5 0.5  

6 Внимание Устойчивость внима-

ния. 

2 1 1 Развивающие игры 

Распределения вни-

мания. 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

Объем внимания 2 1 1  
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7 Память Развитие зрительной 

памяти 

2 1 1 Развивающие игры 

Развитие слуховой 

памяти 

2 1 1  

Развитие логической 

и механической памя-

ти. 

2 1 1  

8 Мышление Развитие мыслитель-

ных операций: обоб-

щение и классифика-

ция 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

Развитие мыслитель-

ных операций: анализ 

и синтез 

1 0.5 0.5  

Развитие мыслитель-

ных операций: 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

Развитие логического 

мышления 

2 1 1  

Решение логических 

задач 

2 1 1 Развивающие игры 

9 Мои достижения  1 0.5 0.5  

 Всего   34 17 17  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: 

внешний вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люб-

лю, что мне хочется во взрослой жизни). 

Тема 2  « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязатель-

ные,  вкусовые ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, так-

тильных, болевых и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и 

восприятий различной модальности. 

Тема 3"Общение" 4 час (2/2) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карл-

сон сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", 

"Взаимодействие", "Комплимент" и т. д. . 

Тема 4 "Воля" 3  часа (1.5/1.5) 

Понятия: воля, цель, выбор  и решение, упрямство и настойчивость, преодоление, дисци-

плина, волевой человек. 
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Текстовые задания на выявление устойчивости внимания и волевого усилия с усложняю-

щимся содержанием ("Найди отпечатки", "Мозаика", "Перепутанные линии" и др.) 

Обсуждение результатов с самооценкой причин ошибок, повторов, неуспеха. 

Анализ литературных текстов, событий, раскрывающих волевые действия человека, его 

дисциплинированность.  

Тема 5 « Развитие речи» 3 часа( 1.5/1.5) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, кон-

такт, обмен информацией, добрые слова, вежливость. 

Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литера-

турный пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 6 «Внимание» 6 часа (3/3) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного 

внимания: избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переклю-

чения. Примеры проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащих-

ся. Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ 

ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графиче-

ский диктант", "Корректурная проба", "Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто 

воспитаннее" и т. д.  

Тема 7 « Память» 6 часов ( 3/3) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, по-

следовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления 

памяти при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию мате-

риала. Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приё-

мам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что из-

менилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «За-

шифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни 

картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 8 «Мышление» 8 часов (4/4) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышление. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

Тема 9 «Мои достижения» 1 час (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  

«Отгадай слово»; «Найди пару». 

 

                                Календарно – тематическое планирование уроков 

коррекции познавательной деятельности 8 КЛАСС ( 34 ЧАСА) 

№ Разделы Тематика Все-

го 

ко-

личе

че-

Из них ко-

личество 

часов 

Формы  

контроля 

тео- прак  
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ство 

ча-

сов 

рия тика 

1 Вводное заня-

тие 

 1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Пространственные вос-

приятия. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

Чувство времени. 1 0.5 0.5 Развивающие игры 

3 Общение Навыки коммуникативно-

го общения. 

1 0.5 0.5  

Сплочение коллектива. 2 1 1  

Вербальное и невербаль-

ное общение. 

2 1         

1 

Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

4 Речь Составление рассказа по 

картине 

1 0.5 0.5  

Работа с деформирован-

ными предложениями 

1 0.5 0.5  

Работа с деформирован-

ным текстом 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

Тренировка техники чте-

ния 

2 1 1  

5 Внимание Концентрация внимания. 2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

Переключение внимания. 2 1 1  

Устойчивость 2 1 1 Развивающие игры 

Объем 2 1 1  

6 Память Развитие зрительной па-

мяти 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные уп-

ражнения 

Развитие слуховой памяти 2 1 1  

7 Кем быть? 

Мир профессий 2 1 1 Развивающие игры 

Личностные особенности 

в выборе профессий 

2 1 1  

8 Мышление Развитие словесно-

логического мышления 

2 1 1 Развивающие игры 
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Развитие мыслительных 

операций: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

2 1 1  

9 Мои достиже-

ния 

 1 0.5 0.5  

 Всего   34 17 17  

 

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: 

внешний вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люб-

лю, что мне хочется во взрослой жизни). 

Тема 2 « Ощущение и восприятие» 2 часа( 1/1) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязатель-

ные,  вкусовые ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, так-

тильных, болевых и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и 

восприятий различной модальности. 

Тема 3 "Общение" 4 час (2/2) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карл-

сон сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", 

"Взаимодействие", "Комплимент" и т. д.  

Тема 4 « Развитие речи» 5 часа( 2.5/2.5) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, кон-

такт, обмен информацией, добрые слова, вежливость. 

Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литера-

турный пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 5 «Внимание» 8  часа (4/4) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного 

внимания: избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переклю-

чения. Примеры проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащих-

ся. Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ 

ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графиче-

ский диктант", "Корректурная проба", "Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто 

воспитаннее" и т. д.  

Тема 6 « Память» 4 часов ( 2/2) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, по-

следовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления 

памяти при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию мате-

риала. Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приё-

мам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  
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- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что из-

менилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «За-

шифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни 

картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 7"Кем быть" 4 час (2/2) 

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, профессио-

нальные предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, раз-

витие потребности в профессиональной деятельности.  

Тема 8 «Мышление» 4 часов (2/2) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышление. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

Тема 9 «Мои достижения» 1 часа (0.5/0.5) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  

«Отгадай слово»; «Найди пару». 

 

Календарно – тематическое планирование уроков 

коррекции познавательной деятельности 9 КЛАСС ( 34 ЧАСА) 

 

№ Разделы Тематика Все-

го 

ко-

личе

ство 

ча-

сов 

Из ни ко-

личество 

часов 

Формы  

контроля 

тео-

рия 

прак

тика 

 

1 Вводное заня-

тие 

 1 0.5 0.5  

2 Ощущение и 

восприятие 

Восприятие времени и 

пространства. 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

3 Общение Я и другие 1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

Чувства. Функции 

чувств . 

1 0.5 0.5  

Выражение чувств. 1 0.5 0.5  

Вербальное и невер-

бальное общение 

1 0.5 0.5 Развивающие игры 

4 Речь  Составление рассказа 

по картине 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные упраж-
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нения 

Работа с деформиро-

ванными предложе-

ниями 

1 0.5 0.5  

Работа с деформиро-

ванным текстом 

1 0.5 0.5 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

Написание изложения 1 0.5 0.5  

Тренировка техники 

чтения. Пересказ. 

2 1 1 Развивающие игры 

5 Внимание Переключение внима-

ния. 

2 1 1  

Распределение внима-

ния. 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

Объем внимания. 2 1 1  

6 Память Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

2 1 1 Развивающие игры 

Логическая память. 2 1 1  

Опосредованное запо-

минание 

2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

7 Мышление Развитие мыслитель-

ных процессов 

2 1 1 Развивающие игры 

Решение логических 

задач 

2 1 1  

8 Кем быть? 

Мир профессий 2 1 1 Развивающие игры, 

проверочные упраж-

нения 

Личностные особенно-

сти в выборе профес-

сий 

2 1 1 Развивающие игры 

9 Мои достиже-

ния  

 2 1 1  

 Всего   34 17 17  

 

Содержание. 

Тема 1 «Вводное занятие» 1час(0.5/0.5) 

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  
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- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о себе или о друге по плану: 

внешний вид, здоровье, черты характера, мои привычки, что мне интересно, что я не люб-

лю, что мне хочется во взрослой жизни). 

Тема 2  « Ощущение и восприятие» 1часа( 0.5/0.5) 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, осязатель-

ные,  вкусовые ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, так-

тильных, болевых и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений и 

восприятий различной модальности. 

Тема 3 "Общение" 4 час (2/2) 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карл-

сон сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", "Компот", "Путаница", 

"Взаимодействие", "Комплимент" и т. д. . 

Тема 4« Развитие речи»  6 часа( 3/3) 

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, кон-

такт, обмен информацией, добрые слова, вежливость. 

 Упражнения по развитию навыков общения и взаимодействия ("Карлсон сказал", литера-

турный пересказ, «Комплимент», «Путаница»).  

Тема 5 «Внимание» 6 часов (3/3) 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизвольного 

внимания: избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, переклю-

чения. Примеры проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" учащих-

ся. Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на развитие внимания и анализ 

ситуаций с проявлением внимательности как свойства личности: "Лабиринт", "Графиче-

ский диктант", "Корректурная проба", "Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто 

воспитаннее" и т. д.  

Тема 6 « Память» 6 часов ( 3/3) 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая связь, по-

следовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры проявления 

памяти при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержанию мате-

риала. Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным приё-

мам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых связей и их 

последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»;  «Что из-

менилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;  «За-

шифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни 

картинку»; «Угадай по голосу»; 

Тема 7 «Мышление» 4 часов (2/2) 

Понятия: Развитие  мышления. Развитие операций обобщения. Логическое мышление 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»;  «Отгадай слово»;  «Продолжи ряд»; 

«Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»;  «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с  заданным  словом»; «Птица, зверь, рыба»;   «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

Тема 8"Кем быть" 4 час (2/2) 
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Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и специальность, профессио-

нальные предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление профессионального самоопределения, раз-

витие потребности в профессиональной деятельности.  

Тема 9  «Мои достижения» 2 часа (1/1) 

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что изменилось»;  

«Отгадай слово»; «Найди пару». 

                          

2.3.Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

2.3.1. Учебный план  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся по адаптированным программам для лиц с ЗПР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 1 им. се-

ми Героев Советского Союза, выпускников школы,  

г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. УП устанавливает соотношение между обязательной частью и ча-

стью, формируемой участниками образовательных отношений: 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей 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 обуче-

ния. В обязательной части обозначены образовательные области, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории РФ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных 

особенностей и специфики образовательного учреждения. Обеспечивает переход на 

предпрофильное обучение школьников, индивидуальный характер развития школьни-

ков в соответствии с их потребностями, склонностями и интересами, учитывает за-

просы родителей, обучающихся, направлен на организацию проектной деятельности 

обучающихся. 

В интересах и с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траек-

тория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбо-

ра оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации. 

В индивидуальный учебный план по адаптированным программам для лиц 

с ЗПР входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
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- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, 

информатика); 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культу-

ра, основы безопасности жизнедеятельности). 

             При разработке учебного плана (далее - УП) МБОУ лицея № 1, реализующего 

адаптированные программы для лиц с ЗПР использовались следующие нормативные 

правовые документы и инструктивно-методические материалы: 

 Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации» от  29 декаб-

ря 2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 № 712; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. №287; 

 Федеральной образовательной программой основного общего образования, утвер-

жденной приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023г. №370 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования"; 

 Универсальными кодификаторами распределёнными по классам проверяемых тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням обще-

го образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в фе-

деральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (далее - 

ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленными Федеральным государствен-

ным бюджетным научным учреждением "Федеральный институт педагогических измере-

ний»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиени-

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

человека факторов среды обитания"; 

 Приказом Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
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новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность и установления предельного срока использования исключен-

ных учебников"; 

 Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

При организации инклюзивного образования организация временного ре-

жима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям 

и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5-9 клас-

сы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-9 классы – 

34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в УП предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 08.00. Продолжительность учебных занятий не пре-

вышает 40 минут. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется педагогом-психологом во 

внеурочное время на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тиях. На индивидуальные коррекционные занятия отводится от 20 до 40 минут, на 

групповые занятия – до 40 минут. Объем и содержание занятий определяются в зави-

симости от образовательных потребностей обучающихся, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивиду-

альной программы реабилитации инвалида (при наличии).  

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуаль-

ное обучение на дому. 

 

Продолжительность учебного года: 

 V-IХ классы – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации 

в IX классах). 

Часы в индивидуальном учебном плане, отведенные на домашнее изучение отдель-

ных предметов совпадают с количеством часов в учебном плане ООП ООО МБОУ лицея 

№ 1. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ лицей №1г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

для учащихся 5-6-х классов. 

 
Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

5 А,Б,В 
2023-2024 

  

6 А,Б,В,Г 
2023-2024 

6 А,Б,В 
2024-2025 

7 А,Б,В,Г 
2024-2025 

7А,Б,В 
2025-2026 

8А,Б,В,Г  
2025-2026 

8 А,Б,В 
2026-2027  

9А,Б,В,Г 
2026-2027 

9А,Б,В 
2027-2028 

Всего 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6   

 

12 

Алгебра   4 4 3 11 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика   1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные  

предметы 

История 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание 

 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика   3 3 3 9 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры  

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  

народов России 1 1    2 

Искусство Изобразительное  

искусство  1 1 1  

 

3 

Музыка 1 1 1 1 

 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   1 1 2 

Физическая 

 культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 34 34 33,5 157 

Часть, 

формируемая 

участниками об-

разовательных 

отношений, в том 

числе 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Физика и химия 1     1 

Проектная и  

исследователь-

ская деятельность 

    0,5 0,5 

Элективный курс 

«Практикум по 

геометрии» 

   1 1 2 

Максимально 

допустимая не-

дельная нагрузка 

СП 2.4.3648-20 

при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

при 6-дневной 

учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ лицей №1г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

для учащихся 7-х классов. 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

                     Классы 

7 А,Б,В 
(2023-2024) 

  

8 А,Б,В 
(2024-2025) 

 

9 А,Б,В 

(2025-2026) 

   

Всего 

Обязательная часть 
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Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 3 3 11 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная литерату-

ра 

Родной язык  

(русский)    

 Родная  

литература  

(русская)    

 Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 3 3 3 9 

Второй  

иностранный язык    

 Математика и информатика Математика    

 Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 1 1 1 3 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные предме-

ты 

История России. 

Всеобщая история 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  

народов России     

Естественнонаучные предметы 

Физика 3 3 3 9 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1  2 

Изобразительное 

искусство 1 1  2 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ  1 1 2 

Физическая  

культура 
3 3 3 9 

Итого 34 34 33 101 

Часть, 

формируемая участниками обра-

зовательных отношений, в том  

числе 

Кубановедение 1 1 1 3 

Физика и химия     

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность 

  1 1 

Элективный курс 

«Практикум по 

геометрии» 

 1 1 2 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 

СП 2.4.3648-20 

при 6-дневной 

учебной неделе 
35 36 36 107 

Часы в индивидуальном учебном плане, отведенные на домашнее изучение отдельных предметов, 

совпадают с количеством часов в учебном плане ООП ООО МБОУ лицея №1. 

 



 

2.3.2. План внеурочной деятельности 

ПЛАН-СЕТКА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 классы 

2023 – 2024 учебный год 

Направление внеурочной деятельности Программа  Количество часов в неделю  Количество часов в год 

Классы   5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

 

Разговоры  

о важном 

1 1 1 1 

 

1 34 34 34 

 

34 34 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Читательская грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5  34 34 34 34  

Математическая грамот-

ность «Читаем, решаем, 

живём» 

0,5 0,5 0,5 0,5  34 34 34 34  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся 

Россия - мои горизонты  1 1 1 1  34 34 34 34 

Разговор о профессиях 0,5     34     

Финансовая грамотность 0,5     34     

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей обучающихся 

Вероятность и статистика    1 1    34 34 

Хоровое пение (одна груп-

па на параллель) 

1  1   34  34   

Введение в физику и хи-

мию 

 1     34    

Черчение   (8а, 8б, 8в), 9 

один на параллель 

   1 1    34 34 
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Занятия, направленные на удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творческом и физическом разви-

тии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

  Самбо   1 1 

 

1 1  34 

 

34 34 34 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных инте-

ресов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических со-

обществ, детских общественных объединений, органов уче-

нического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной на-

правленности 

Жить здорово (РДДМ, 

КТД) 

1 

 

 

 

 

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 34 

 

34 

 

34 

Мой выбор 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 

Недельная нагрузка  6 7 7 8 7      

Нагрузка за год        204 238 238 272 238 

Итого        1190 



2.3.3. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы в МБОУ лицее №1 разрабатывается са-

мостоятельно с учетом кадровых и материально-технических особенностей образователь-

ной организации, Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерально учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 23 июня 2022г. №3/22), Программой воспитания (утвер-

жденной педагогическим советом №1 от 31.08.2022г.), а также потребностей социально-

экономического развития региона, этнокультурных особенностей населения. 

 Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

В нем конкретизируется заявленная в Программе воспитания работа применительно к 

конкретному учебному году и уровню образования. Календарный план воспитательной 

работы составляется в МБОУ лицее №1 с учетом региональных и этнокультурных тради-

ций, а также с учетом мероприятий воспитательной направленности в регионе, в том чис-

ле с учетом мероприятий учреждений культуры, спорта и др. В план включаются меро-

приятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе реализуемые совмест-

но с семьями обучающихся.  

  При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ лицей №1 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфе-

ре образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к го-

сударственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

 План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе МБОУ лицея №1 изменениями: организационными, кадровыми 

и т.п.  

 Мероприятия плана отражают содержание всех модулей, составляющих программу 

воспитания образовательной организации, и равномерно распределяются в течение учеб-

ного года. 

 Участие обучающихся во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействии обучающихся  разных клас-

сов и параллелей, совместно со взрослыми посильной ответственности за их планирова-

ние, подготовку, проведение и анализ. 

 При составлении календарного плана воспитательной работы учитывается кален-

дарный учебный график МБОУ лицея №1, требования СанПиН и мнения участников об-

разовательного процесса. 

  

2.3.4.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №1 

имени семи Героев Советского Союза, выпускников школы, 

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район на 2023-2024 учебный год 

 

 Организация образовательной деятельности в МБОУ лицее №1 осуществляется по 

учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ОВЗ организуется по 5 днев-

ной учебной недели, в субботу организованы занятия внеурочной деятельности. 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2023 г. 

окончание учебного года: 

- для 1-4-х классов – 25 мая 2024 года; 

- для 5-8-х классов (при пятидневной учебной неделе) – 25 мая 2024 года; 

- для 5-8-х классов (при шестидневной учебной неделе) – 25 мая 2024 года; 

- для 10-х классов – 31 мая 2024 года; 



221 
 

- 9, 11 классы – в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой ат-

тестации и учебным планом. 

2. Продолжительность урока 

2-11 классы - 40 мин 

1 классы 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока + динамическая пауза, 

                              ноябрь-декабрь 4 урока + динамическая пауза; 

                              40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков, включая 

                              физическую культуру) + динамическая пауза. 

3. Сменность занятий: 

1 смена 

1 классы, 4-е, 5-е, 8-е, 9-11-е 

2 смена 

2-е, 3-е, 6-7-е 

4. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 учебные недели 

2-11 – 34 учебные недели 

5.Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

I четверть:   5 дневная уч.неделя 01.09.2023г.- 27.10.2023г. 

                     6 дневная уч.неделя 01.09.2023г. – 28.10.2023г. 

II четверть: 5 дневная уч.неделя 07.11.2023г. – 29.12.2023г. 

                     6 дневная уч.неделя 07.11.2023г. – 30.12.2023г. 

III четверть: 5 дневная уч.неделя 09.01.2024г. – 22.03.2024г. 

                      6 дневная уч.неделя 09.01.2024г. – 23.03.2024г. 

IV четверть: 5 дневная уч.неделя 01.04.2024г. – 25.05.2024г. 

                      6 дневная уч.неделя 01.04.2024г. – 31.05.2024г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – с 10 февраля 2024 года по 18 февраля 

2024 года (9 календарных дней). 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы – 26.05.2024г. – 31.08.2024г.; 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

6. Образовательная недельная нагрузка в МБОУ лицее №1 распределяется равно-

мерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в те-

чение дня составляет:  

- для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков. 



2.3.5. Система условий реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяют-

ся ФГОС ООО и представляют собой систему требований к кадровым, психолого-

педагогическим, финансово-экономическим, материально-техническим, информационно-

методическим и иным условиям реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

2.3.5.1. Кадровые условия 

Реализация АОП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивается административно-

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР), учеб-

но-вспомогательным персоналом МБОУ лицея № 1, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации указанной программы на иных условиях: директор, заместители директора, 

учителя, социальный педагог, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образова-

ния, старший вожатый, обязанности которых отражены в должностных инструкциях 

(ООП ООО). Кроме того, МБОУ лицеем № 1 заключен Договор о взаимодействии (Дого-

вор № 261 от 01.04.2019 г.) с ГБУ «Центр диагностики и консультирования» (далее – 

ЦДК) КК на базе Славянского филиала, по которому специалисты ЦДК: логопеды, дефек-

тологи - оказывают необходимую специализированную психолого-медико-

педагогическую помощь обучающемуся с ОВЗ по запросу родителей (законных предста-

вителей). 
Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала МБОУ лицея № 1 отвечает требованиям, указанным в соот-

ветствующих квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АОП ООО обу-

чающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся данной 

нозологической категории.  

МБОУ лицей № 1 обеспечивает работникам возможность повышения профессио-

нальной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распро-

странения опыта воспитания и использования современных образовательных технологий 

обучения подростков с ЗПР. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АОП ООО обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариан-

тов. 

Педагоги-психологи имеют высшее профессиональное образование по специально-

сти «Социальный педагог. Педагог-психолог»; «Психолого-педагогическое образование». 

Педагогические работники, реализующие предметные области АОП ООО обу-

чающихся с ЗПР, имеют высшее профессиональное педагогическое образование и курсы 

повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР, подтвержденные 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца; 

2.3.5.2. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должны обеспечивают возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии по-

знавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности подрост-

ка с ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отраже-

ние в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основ-

ного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме обра-

зовательной организации (ППк). 

Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР со-

ответствовуют их особым образовательным потребностям и включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей 

помощи на уровнях начального и основного общего образования; 
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 особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды и процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 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;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 

предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

 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 МБОУ лицея № 1 (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 программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включение семьи в процесс реабилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения подростков 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, 

физминуток; 

 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 и во 

внеурочное время. 
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2.3.5.3.Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ЗПР, ба-

зируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; 

п. 2 ст. 99) . 

Финансирование реализации АОП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в со-

ответствии с расходными обязательствами на основе муниципального задания по оказа-

нию муниципальных образовательных услуг, в объеме, определяемом органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения го-

сударственных гарантий. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных усло-

вий получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР не предпола-

гает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного общего обра-

зования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.5.4. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР в 

целом соответствуют условиям, необходимым для реализации ООП ООО. Материально-

техническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные кабинеты 

оснащены автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников. Специально оборудовано помещение для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством.  Созданы необ-

ходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности, мастерские.  МБОУ лицей 

№ 1 оснащен информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, оборудован-

ным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фон-

да. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и обеспечения 

психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР предусмотрено на-

личие отдельного специально оборудованного помещения для проведения занятий с педа-

гогом-психологом.  

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства просвещения РФ и др.), а также 

локальными актами МБОУ лицея № 1. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по-

требности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, способствуют 

мотивации учебной деятельности и обеспечивают возможности применения дистанцион-

ных технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения обучающих-

ся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: ком-

пьютеры c колонками (моноблоки) и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедий-

ные проекторы с экранами, средства для хранения и переноса информации (USB накопи-

тели), музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными записями, аудиокни-

гами и др.  
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При освоении адаптированной образовательной программы на уровне основного 

общего образования школьники с ЗПР обучаются по базовым учебникам, входящим в Фе-

деральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений здоровья.   

В случае необходимости организации работы в дистанционном режиме, специали-

сты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

При переходе образовательных организаций на дистанционные формы обучения обеспе-

чена возможность доступа участников образовательных отношений к информационным и 

цифровым ресурсам. 

2.3.5.5. Информационно-методические условия 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. МБОУ лицей № 1 обеспечи-

вает информационную открытость для всех участников образовательных отношений по-

средством размещения информации на официальном сайте. 

В МБОУ лицее № 1 созданы условия для функционирования современной инфор-

мационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле-

коммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов 

освоения АОП ООО. 
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