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Общие положения 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7) (далее – АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
– гимназия № 35 (далее - МАОУ гимназия № 35) разработана в соответствии 
с документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1025 "Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования". 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 
обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Содержание АООП ООО для обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7) представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 
программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 
определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня основного общего образования, планируемые 
результаты освоения образовательной программы. 

Содержание и планируемые результаты разработанной образовательной 

организацией АООП ООО для обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7) не ниже     соответствующих содержания и планируемых 

результатов АООП ООО. 
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АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7) включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7), а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7); 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7). 

Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7) включает следующие программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 
– федеральные рабочие программы учебных предметов; 
– рабочие программы учебных предметов; 
– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 
– рабочую программу воспитания. 
Федеральные рабочие программы и рабочие программы учебных 

предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 
7) и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения 
программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 
– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
– характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 
Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 
относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
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коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 
Организационный раздел АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7) определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы основного общего образования и включает: 
– учебный план; 
– календарный учебный график; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в 
которых образовательная организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения. 
       Решение о получении образования обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7) на уровне основного общего образования 
по адаптированной основной общеобразовательной программе принимается 
на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), сформулированного по результатам комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования.  
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       1. Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7) 

1.1. Пояснительная записка. 
АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7) является основным документом, определяющим содержание 
общего образования, а также регламентирующим образовательную 
деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 
при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7) представляет собой образовательную программу, 
адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 
задержкой психического развития с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 
образовательных потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 
 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения 
обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования (АООП 
НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7) в соответствии с ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 
образовательных условий на уровне основного общего образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся 
с ЗПР (вариант 7) являются: 
 

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

-создание условий для становления и формирования личности 
обучающегося; 
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-организация деятельности педагогических работников образовательной 
организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 
обучающихся с ЗПР. 

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

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

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

-достижение планируемых результатов освоения АООП ООО 
обучающимися с ЗПР; 

 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования; 
 

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

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

исследовательской деятельности; 
 

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

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

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических 
работников, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
 

-создание условий для сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
безопасности. 
 

1.1.2 АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы 
и подходы: 

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

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

-принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль); 
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-принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
планов для обучающихся с ЗПР с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
 

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

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

-принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 
 

-принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО 
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 
предполагающий направленность учебного процесса на достижение 
личностных результатов освоения образовательной программы; 
 

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

эпидемиологических требований. 

 

1.1.3 АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и 
психологические особенности обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7) 
 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 
саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 



10  

высших психических функций, мотивационных и когнитивных 
составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 
социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 
 

При организации обучения на уровне основного общего образования 
следует учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 
учебного материала. 
 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с 
задержкой психического развития получают образование, соответствующее 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 
результатам основного общего образования нормативно развивающихся 
сверстников, и в те же сроки обучения (5-9 классы) при создании условий, 
учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной 
необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых 
образовательных технологий, срок получения основного общего образования 
может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случае обучение 
может быть организовано по индивидуальному учебному плану, 
разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом 
пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие 
программы учебных предметов, курсов, модулей. 

 
Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к 

отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающегося. Объем 
знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию 
требований. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП ООО. 
1.2.1  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

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

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

 

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

 

1.2.2 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 
 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии 
с АООП ООО для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, 
обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся 
с ЗПР и спецификой нарушения. Данные условия могут включать: 
 

-особую форму организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

 

-присутствие мотивационного этапа, способствующего 
психологическому настрою на работу; 
 

-организующую помощь педагогического работника в рационализации 
распределения времени, отводимого на выполнение работы; 
 

-предоставление возможности использования справочной информации, 
разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных 
действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при 
самостоятельном применении; 
 

-гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 
инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
обучающегося с ЗПР; 

 

-большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный 
результат каждого обучающегося с ЗПР; 

 

-адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей 
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 
построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 
 

-отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 
инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 
 

-увеличение времени на выполнение заданий; 
 

-возможность организации короткого перерыва при нарастании в 
поведении обучающегося проявлений утомления, истощения. 
 

Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения 
диагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим 
консилиумом образовательной организации и вносится в специальный раздел 
индивидуального образовательного маршрута, доводится до сведения 
педагогических работников, родителей (законных представителей), 
администрации в соответствие с установленными правилами 
образовательной организации: 
 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 
работников как основа аттестационных процедур; 
 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися АООП ООО для 
обучающихся с ЗПР. Система оценки включает процедуры внутренней и 
внешней оценки. 
 

Внутренняя оценка включает: 
 

стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; 
 

психолого-педагогическое наблюдение; 
 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
 

Внешняя оценка включает: 
 

независимую оценку качества образования; 
  

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 
 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 
 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 
уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 
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 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего учебного материала. 
 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
через: 
 

-оценку предметных и метапредметных результатов; 
 

-использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 
итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 
 

-использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 
 

-использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 
 

-использование мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 
информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 
которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 
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деятельность. 
 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 
поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 
профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами учебных предметов. 
 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 
 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 
которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 
междисциплинарных (межпредметных) понятий. 
 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 
освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 
овладение: 
 

-познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 
операции, включая общие приемы решения задач); 
 

-коммуникативными универсальными учебными действиями 
(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 
работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
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и сотрудничества с партнером); 
 

-регулятивными универсальными учебными действиями (способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 
мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий. 
 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может 
проходить на основе метода экспертных оценок. 
 

Рекомендуемые формы оценки: 
 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на 
межпредметной основе с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 
 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 
 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 
процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 
учебных проектов. 
 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 
периодичностью не менее чем один раз в два года. Оценка достижения 
метапредметных результатов обучающегося с ЗПР должна быть направлена, 
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прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрессе 
обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также 
обеспечить индивидуализацию этапности освоения метапредметных 
результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР. 
 

Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) 
выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 
межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие. 
 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 
 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 
другие); 
 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 
 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 

отчетные материалы по социальному проекту. 
 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

Проект оценивается по следующим критериям: 
 

-Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 
способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 
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ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 
и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 
 

-Сформированность предметных знаний и способов действий: умение 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий; 
 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий: 
умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 
 

-сформированность коммуникативных универсальных учебных 
действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7) с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 
компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 
функциональной грамотности, с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 
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 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 
 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в 
различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 
также процедурных знаний или алгоритмов. 
 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 
 

--использование изучаемого материала при решении учебных задач, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 
 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 
и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в 
ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 
 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 
использование приобретенных знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление 
способности обучающихся применять предметные знания и умения во 
внеучебной ситуации, в реальной жизни. 
 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 
работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 
итогового контроля. 
 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к АООП ООО. 
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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 
предмету включает: 
 

-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 
(письменно), практика); 
 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 
 

-график контрольных мероприятий. 
 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 
организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 
общего образования. 
 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года 
обучения на уровне основного общего образования) и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся с ЗПР. 
 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 
логическими операциями. 
 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 
 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного 
предмета. 
 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
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оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении. 
 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании по учебному предмету. 
 

 В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 
 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса. 
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
 

 Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
 

-стартовая диагностика; 
 

-оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 

-оценка уровня функциональной грамотности; 
 

-оценка уровня профессионального мастерства педагогического 
работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 
проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 
 

-Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 
подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 
работника. 
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 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР должна 
предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения ПКР. 
 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 
дифференцированный характер, в связи с чем может определяться 
индивидуальными программами развития обучающихся с ЗПР. 
 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 
предполагает: 
 

-проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе 
показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 
личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного 
общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом 
классе), а также не реже одного раза в полугодие; 
 

-систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений 
в учебной и внеурочной деятельности; 
 

-проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 
воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже 
одного раза в полугодие); 
 

-изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
(проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также 
не реже одного раза в полугодие). 
 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых 
результатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе 
учителями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, 
социальными педагогами, учителями-предметниками, классными 
руководителями. 
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 
расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. 
Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического 
консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 
сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися 
с ЗПР ПКР не выносятся на итоговую оценку. 
 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 
принимает психолого-педагогический консилиум образовательной 
организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 
обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

 

 2. Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся с задержкой   
психического развития (вариант 7) 
 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей (в том числе внеурочной 
деятельности) 
 

2.2 Содержательный раздел 

 

           Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 
 

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
русскому языку. 
 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
русского языка, характеристику психологических предпосылок к его 
изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 
структуре тематического планирования. 
 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
основного общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
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завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 
с ЗПР на уровне основного общего образования. 
 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 
на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения. 
 

Пояснительная записка. 
 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 
разработана с целью оказания методической помощи учителю русского 
языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 
ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 
активные методики обучения. 
 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные 
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 
 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО 
и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

 Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 
является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 
основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. 
 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 
функций государственного языка и языка межнационального общения важны 
для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 
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этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 
формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 
его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 
ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 
 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 
участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 
личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций, истории русского и других народов России. 
 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 
нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 
воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования. 
 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 
развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 
читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 
форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
 

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
 

-осознание и проявление общероссийской гражданственности, 
патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 
сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 
России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и 
русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 
 

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

-овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 
овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и использование в собственной речевой 
практике грамматических средств (с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся); совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 
 

-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения, овладение русским языком как средством 
получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 
предметам; 
 

-совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения, классификации, установления определенных 
закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского 
языка; 
 

-развитие функциональной грамотности в части формирования умений 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 
тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 
другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 
переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 
смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 
языковых средств. 
 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:   
Общие сведения о языке. Русский язык в кругу других славянских 

языков. 
Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступление с 
научным сообщением. 
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Диалог. 
Текст. Текст и его основные признаки. 

 

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

Информационная переработка текста: 
извлечение информации из различных 
источников; использование лингвистических 
словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные 
разновидности языка. 

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

Жанры официально-делового стиля 
(заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика). 
 

Научный стиль. Сфера употребления, 
функции, языковые особенности. 
 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на 
научную тему). Сочетание различных 
функциональных разновидностей языка в 
тексте, средства связи предложений в тексте. 

Синтаксис. Культура речи. 
Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
 

Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. 
 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание. Основные признаки словосочетания. 

 

Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова: глагольные, 
именные, наречные. 
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Типы подчинительной связи слов в 
словосочетании: согласование, управление, 
примыкание. 
 

Синтаксический анализ словосочетаний. 
 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 
 

Нормы построения словосочетаний. 
Предложение. Предложение. Основные признаки 

предложения: 
смысловая и интонационная законченность, 
грамматическая оформленность. 
 

Виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по эмоциональной 
окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их 
интонационные и смысловые особенности. 
 

Употребление языковых форм выражения 
побуждения в побудительных 
предложениях. 
 

Средства оформления предложения в устной 
и письменной речи (интонация, логическое 
ударение, знаки препинания). 
 

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

Виды простых предложений по наличию 
главных членов (двусоставные, 
односоставные). 
 

Виды предложений по наличию 
второстепенных членов (распространённые, 
нераспространённые). 
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Предложения полные и неполные. 
 

Употребление неполных предложений в 
диалогической речи, соблюдение в устной 
речи интонации неполного предложения. 
 

Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности предложений 
со словами "да", "нет". Нормы построения 
простого предложения, использования 
инверсии. 

Двусоставное 
предложение. Главные 
члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 
предложения. 
 

Способы выражения подлежащего. 
 

Виды сказуемого (простое глагольное, 
составное глагольное, составное именное) и 
способы его выражения. 
 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
 

Нормы согласования сказуемого с 
подлежащим, выраженным 
словосочетанием, сложносокращёнными 
словами, словами "большинство - 
меньшинство", количественными 
сочетаниями. 

Второстепенные члены 
предложения. 

Второстепенные члены предложения, их 
виды. 
 

Определение как второстепенный член 
предложения. 
 

Определения согласованные и 
несогласованные. 
 

Приложение как особый вид определения. 
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Дополнение как второстепенный член 
предложения. 
 

Дополнения прямые и косвенные. 
 

Обстоятельство как второстепенный член 
предложения. Виды обстоятельств (места, 
времени, причины, цели, образа действия, 
меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные 
предложения. 

Односоставные предложения, их 
грамматические признаки. 
 

Грамматические различия односоставных 
предложений и двусоставных неполных 
предложений. 
 

Виды односоставных предложений: 
назывные, определённо-личные, 
неопределённо-личные, обобщённо-личные, 
безличные предложения. 
 

Синтаксическая синонимия односоставных и 
двусоставных предложений. 
 

Употребление односоставных предложений 
в речи. 

Простое осложнённое 
предложение. 
Предложения с 
однородными членами. 

Однородные члены предложения, их 
признаки, средства связи. Союзная и 
бессоюзная связь однородных членов 
предложения. 
 

Однородные и неоднородные определения.  
Предложения с обобщающими словами при 
однородных членах. 
 

Нормы построения предложений с 
однородными членами, связанными 
двойными союзами "не только... но и, как... 
так и". 
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Нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с однородными членами, 
связанными попарно, с помощью 
повторяющихся союзов ("и... и, или... или, 
либо... либо, ни... ни, то... то"). 
 

Нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с обобщающими словами при 
однородных членах. 
 

Нормы постановки знаков препинания в 
простом и сложном предложениях с союзом 
"и". 

Предложения с 
обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов 
предложения (обособленные определения, 
обособленные приложения, обособленные 
обстоятельства, обособленные дополнения). 
 

Уточняющие члены предложения, 
пояснительные и присоединительные 
конструкции. 
 

Нормы постановки знаков препинания в 
предложениях со сравнительным оборотом; 
нормы обособления согласованных и 
несогласованных определений (в том числе 
приложений), дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций. 

Предложения с 
обращениями, вводными и 
вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. 
 

Распространённое и нераспространённое 
обращение. 
 

Вводные конструкции. 
 

Группы вводных конструкций по значению 
(вводные слова со значением различной 
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степени уверенности, различных чувств, 
источника сообщения, порядка мыслей и их 
связи, способа оформления мыслей). 
 

Вставные конструкции. 
 

Омонимия членов предложения и вводных 
слов, словосочетаний и предложений. 
 

Нормы построения предложений с 
вводными словами и предложениями, 
вставными конструкциями, обращениями 
(распространёнными и 
нераспространёнными), междометиями. 
 

Нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и 
междометиями. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 
уровне основного общего образования. 
 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 
уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 
 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие 
личностные результаты: 
 

1) гражданского воспитания: 
 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; 
 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 
числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 
русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 
 

2) патриотического воспитания: 
 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 
России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 
Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 
произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 
 

3) духовно-нравственного воспитания: 
 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора, готовность оценивать свое поведение, в том числе коммуникативное, 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
 



34  

4) эстетического воспитания: 
 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 
 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 
самовыражению в разных видах искусства; 
 

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

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

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

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 
 

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

6) трудового воспитания: 
 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; 
 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учетом личных и общественных интересов и потребностей; 
 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
 

7) экологического воспитания: 
 

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

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 
при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 
 

8) ценности научного познания: 
 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
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общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 
закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
 

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 
неопределенности, в повышении уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 
связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 
знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 
общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 
 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 
читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 
ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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В результате изучения русского языка на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
 

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

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

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

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

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

-выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 
 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 
решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно 
выделенных критериев. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
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-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
языковом образовании; 
 

--формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 
реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 
 

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

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

--проводить по составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 

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

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

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
 

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

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

-выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах; 
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-использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 
точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем 
информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 
задач; 
 

-использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 
поставленных целей; 
 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
 

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

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

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 
зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 
письменных текстах; 
 

--распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков; 
 

-знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 
 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
 



40  

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 
 

--сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
 

-публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
 

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

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

--выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 
 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
 

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

-делать выбор и брать ответственность за решение. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 
самомотивации и рефлексии; 
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давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 
изменения; 
 

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

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

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 
 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 
намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 
способ выражения собственных эмоций; 
 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
 

признавать свое и чужое право на ошибку; 
 

принимать себя и других, не осуждая; 
 

проявлять открытость; 
 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 
 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 
 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 



42  

процесс и результат совместной работы; 
 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и другие); 
 

-выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 
своему направлению и координировать свои действия с действиями других 
членов команды; 
 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчета перед группой. 

 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
 

Общие сведения о языке 

 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь. 

 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, 
опорные слова объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 
научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 
сообщением с использованием презентации, плана. 
 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 
темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик). 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 
 

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

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 
прослушанный текст 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 передавать 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 составлять не менее 220 слов; для сжатого и 
выборочного изложения не менее 250 слов). 
 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с 
использованием речевого клише. 
 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-

120 слов; словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом 100-120 слов, составленного с учётом ранее 
изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не 
более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 
использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 
национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной 
речи и на письме правила русского речевого этикета. 
 

Текст. 
 

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его 
соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, 
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грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности; указывать по визуальной опоре способы и средства связи 
предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 
языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 
словообразовательные, лексические, морфологические). 
 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных 
функционально-смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм 
тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять 
эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 
 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 
с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
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 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 виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
 

Редактировать тексты: собственные и созданные другими обучающимися 
тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 
исходный и отредактированный тексты. 
 Функциональные разновидности языка. 
 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 
объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 
основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), 
выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 
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тексте, средства связи предложений в тексте. 
 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля 
(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 
публицистических жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 
 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
 

Различать функции знаков препинания. 
 

Словосочетание 

 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 
слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 
выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 
 

Применять нормы построения словосочетаний. 
 

Предложение. 
 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 
предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 
препинания. 
 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 
окраске, характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и 
смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 
побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 
стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 
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Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 
различать с опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды 
сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения 
простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 
словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство 
меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на 
алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 
членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 
употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 
устной речи интонации неполного предложения). 
 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов 
предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение 
как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 
обстоятельств). 
 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные 
предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 
выражения главных членов; различать виды односоставных предложений 
(назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное 
предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога 
грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 
неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую 
синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 
особенности употребления односоставных предложений в речи; 
характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенности предложений со словами "да", "нет". 
 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки 
однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная 
связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 
обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 
употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 
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Применять нормы построения предложений с однородными членами, 
связанными двойными союзами "не только... но и, как... так и". 
 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы 
постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов ("и... и, или... или, 
либо... либо, ни... ни, то... то"); нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с обобщающим словом при однородных членах при 
необходимости с визуальной поддержкой. 
 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 
осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 
обращением, вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, междометиями. 
 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 
обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 
приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 
постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки 
знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 
 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 
предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 
предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 
функции; выявлять синонимию членов предложения и вводных слов, 
словосочетаний и предложений. 
 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
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Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные 
предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 
 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 
синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания 
по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 
 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 
 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 
общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 
(самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников 
образовательного процесса) рассказать о них. 
 

Язык и речь. 
 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические 
высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных 
впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 
 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 
бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (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, поисковым. 
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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 объёмом 30-35 слов; диктанта на основе 
связного текста объёмом 120-130 слов, составленного 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 тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 
отражающий тему или главную мысль текста. 
 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 
типу речи. 
 

Находить в тексте типовые фрагменты (описание, повествование, 
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания). 
 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 
зачину или концовке. 
 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
 

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе 
текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в 
устной и письменной форме. 
 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на 
жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений или объёмом не 
менее 5-6 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 
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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 второстепенную информацию в тексте; извлекать 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 виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 
 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи после предварительного анализа (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 250 слов; для 
сжатого и выборочного изложения не менее 280 слов). 
 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты 
с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 
материала, начальный логический анализ текста целостность, связность, 
информативность). 
 

Функциональные разновидности языка. 
 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
научного стиля; основные особенности языка художественной литературы; 
особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 
функциональных стилей в художественном произведении. 
 

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. 
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Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного 
текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным 
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 
языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 
 

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

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 
речевые недостатки, редактировать текст. 
 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 
литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 
языка. Распознавать с использованием опорной схемы метафору, 
олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное 
предложение. 
 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. 
 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные 
предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 
(сложносочинённые и сложноподчинённые). 
 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре 
сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения. 
 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения, интонационные 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 простых предложений с однородными членами; использовать 
соответствующие конструкции 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 предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 
 

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные 
союзы и союзные слова. 
 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды 
сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 
между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи, выявлять особенности их строения. 
 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые 
предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 
предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 
обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей. 
 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 
предложений и простых предложений с обособленными членами; 



53  

использовать соответствующие конструкции 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 
сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 
 

Бессоюзное сложное предложение. 
 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые 
отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 
предложений в речи. 
 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных 
сложных предложений. 
 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных предложений, использовать 
соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, 
типы сложных предложений с разными видами связи. 
 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 
видами связи. 
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Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных 
предложений с разными видами связи. 
 

Применять правила при необходимости с использованием опорной 
схемы постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 
видами связи. 
Прямая и косвенная речь. 
 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 
предложений с прямой и косвенной речью. 
 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание. 
 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной 
речью, при цитировании. 
 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по 
предмету "Русский язык", в том числе всероссийские проверочные работы и 
другие подобные мероприятия, проводится только с желания самих 
обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей). 
 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием 
учебного предмета "Русский язык" принимается решение о сохранении, 
корректировке поставленных задач, обсуждения на психолого-

педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и (или) другом 
объединении) образовательной организации с целью выявления причин и 
согласования плана совместных действий педагогического коллектива, 
организации взаимодействия с родителями обучающегося с ЗПР. 
 

            Рабочая программа по учебному предмету "Литература". 
 

Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 
 

Пояснительная записка. 
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Программа по литературе разработана с целью оказания методической 
помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 
активные методики обучения. 
 

 

Программа по литературе позволит учителю: 
 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы 
к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 
 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 
литературе; определить и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии 
с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 
 

 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 
представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на 
уровне основного общего образования и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, планируемые предметные результаты 
распределены по годам обучения. 
 

 

Литература в наибольшей степени способствует формированию 
духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 
занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 
национального самосознания. Особенности литературы как учебного 
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 
феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 
богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 
образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 
приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, 
так и общечеловеческим. 
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. Основу содержания литературного образования составляют чтение и 
изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 
литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 
как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 
возрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного 
развития, жизненного и читательского опыта. 
 

 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 
образования невозможно без учета преемственности с учебным предметом 
"Литературное чтение" на уровне начального общего образования, 
межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 
учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует 
развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 
формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 
воплощения в творческих работах различных жанров. 
 

 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 
представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 
 

 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при 
изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 
достижение планируемых результатов обучения литературе. 
 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 
состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 
культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 
создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии 
чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 
литературе. Специальной целью преподавания литературы является 
целенаправленное развитие у обучающегося с ЗПР способности к 
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адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 
письменной форме. 
 

 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных 
задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
 

 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 
наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 
образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной 
классике как высочайшему достижению национальной культуры, 
способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению 
духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 
мировоззрения. 
 

 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 
литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 
на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 
произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 
самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения 
литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 
мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 
 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 
обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
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направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе 
как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 
интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 
историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 
видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 
эстетического вкуса. 
 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 
произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 
позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 
тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 
реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 
интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 
фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 
других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду 
других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения 
поиска необходимой информации с использованием различных источников, 
владеть навыками их критической оценки. 
 

 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 
высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 
виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 
выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 
различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 
воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 
 

Древнерусская литература. Житийная литература. "Житие Сергия 
Радонежского". 

Литература XVIII века. Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. Комедия 
"Недоросль". 

Литература первой 
половины XIX века. 

А.С.Пушкин. Стихотворения (не менее 
двух). 
Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие. 
"Маленькие трагедии" (одна пьеса по 
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выбору). 
Например, "Моцарт и Сальери", 
"Каменный гость". 
Роман "Капитанская дочка". 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения (не менее 
двух). 
Например, "Я не хочу, чтоб свет узнал...", 
"Из-под 

таинственной, холодной полумаски...", 
"Нищий" и 

другие. Поэма "Мцыри". 
Н.В.Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия 
"Ревизор". 

Литература второй 
половины XIX века. 

И.С.Тургенев. Повести (одна по выбору). 
Например, "Ася", "Первая любовь". 
Ф.М.Достоевский. "Бедные люди", "Белые 
ночи" 

(одно произведение по выбору). 
Л.Н.Толстой. Повести и рассказы (одно 

произведение по выбору). Например, 
"Отрочество" 

(главы). 
Литература первой 
половины XX века. 
Произведения писателей 
русского зарубежья. 

И.С.Шмелёв. Рассказ "Как я стал 
писателем". 
М.А.Осоргин. Слово о писателе. Рассказ 
"Пенсне". 

Поэзия первой половины 
XX века. 

В.В.Маяковский. "Необычайное 
приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче". 
Б.Л.Пастернак. "Красавица моя, вся стать.. 
", 

"Весна в лесу" (1-2 на выбор). 
М.И.Цветаева. "Идёшь, на меня 
похожий...", 
"Бабушке". 

Литература второй 
половины XX века. 

А.Т.Твардовский. Поэма "Василий Тёркин" 
(главы 

"Переправа", "Гармонь", "Два солдата", 
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"Поединок" и другие). 
М.А.Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 
А.И.Солженицын. Рассказ "Матрёнин 
двор". 
Произведения отечественных прозаиков 
второй половины XXXXI* века (одно 
произведение по выбору). Например, 
произведения Е.И.Носова, А.Н. и 
Б.Н.Стругацких, В.Ф.Тендрякова, 
Б.П.Екимова и другие. 

________________ 

     * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание 
изготовителя базы данных. 
 

Произведения 
отечественных прозаиков 
второй половины XX-XXI 

века. 

Е.И.Носов. Слово о писателе. Рассказ 
"Кукла" ("Акимыч"). 

Произведения 
отечественных и 
зарубежных прозаиков 
второй половины XX-XXI 

века 

Одно произведение на тему "Человек в 
ситуации нравственного выбора". 
Например, произведения В.П.Астафьева, 
Ю.В.Бондарева, Н.С.Дашевской, 
Дж.Сэлинджера, К.Патерсон, Б.Кауфман и 
другие. 

Поэзия второй половины XX 
- начала XXI века (не менее 
трёх стихотворений). 

Н.А.Заболоцкий. "Русское поле", "Вечер на 
Оке", 
"Уступи мне, скворец, уголок...". 
М.В.Исаковский. "Катюша", "Враги сожгли 

родную хату". 
Е.А.Евтушенко. "Людей неинтересных в 
мире нет...". 

Зарубежная литература. У.Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" 
(фрагменты по выбору). 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 
основного общего образования. 
 

Результаты обучения по учебному предмету "Литература" оцениваются с 
учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся 
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с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий 
на "пошаговую", адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 
(контрольно-оценочного) материала, использование справочной 
информации. 
 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 
основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности. 
 

. В результате изучения литературы на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты: 
 

1) гражданского воспитания: 
 

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

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

представление о способах противодействия коррупции, готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное 
участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 
 

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

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа, в том числе отраженным в художественных произведениях; уважение 
к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 
литературе; 
 

3) духовно-нравственного воспитания: 
 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 
произведений; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков; 
 

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

4) эстетического воспитания: 
 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 
в том числе изучаемых литературных произведений; 
 

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

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

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

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

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение 
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 
произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 
 

6) трудового воспитания: 
 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; 
 

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

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
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готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 
русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 
личных и общественных интересов и потребностей; 
 

7) экологического воспитания: 
 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 
для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 
при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 
 

8) ценности научного познания: 
 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой 
на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 
 

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

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
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общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 
литературных произведений; 
 

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

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 

В результате изучения литературы на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 
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явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 
процесса); 
 

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

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

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

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

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 
разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев). 
 

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
литературном образовании; 
 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 
 

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

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

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

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 
литературных произведениях. 
 

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

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
литературную и другую информацию различных видов и форм 
представления; 
 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 
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оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 
зрения) в устных и письменных текстах; 
 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 
 

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

публично представлять результаты выполненного опыта 
(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 
 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
 

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

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 
анализируя ситуации, изображенные в художественной литературе; 
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ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 
 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 
новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 
ответственность за решение. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
литературном образовании; 
 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 
изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 
 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность 
на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных 
ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 
условиям; 
 

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

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

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 
взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку 
и такое же право другого; 
 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и 
другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 
 

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

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 
 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 
совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 
деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, "мозговые штурмы" и иные); 
 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 
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Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 
основного общего образования должны обеспечивать: 
 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 
и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 
единства многонационального народа Российской Федерации; 
 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 
принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 
делового, публицистического; 
 

3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового 
анализа произведений устного народного творчества и художественной 
литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 
заложенных в них художественных смыслов; 
 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 
содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 
жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать 
авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; 
 

5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь 
использовать их на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации 
произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 
(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 
художественный образ, факт и вымысел, литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 
драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 
поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 
эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание 
литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, 
трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития 
действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 
эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, 
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повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, 
монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 
символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 
эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 
умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и 
проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 
рифма, строфа, афоризм; 
 

6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в 
рамках историко-литературного процесса (определять с направляющей 
помощью педагога и при помощи "ленты времени" принадлежность 
произведения к историческому времени, определенному литературному 
направлению); 
 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 
биографии писателей (в том числе А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 
персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 
 

9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным 
вопросам изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 
 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся с ЗПР) читать, в том числе наизусть, не менее 10 
произведений и (или) фрагментов; 
 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по 
опорным схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к тексту; 
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12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 
давать аргументированную оценку прочитанному; 
 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные 
высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой 
на прочитанные произведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв; 
 

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и 
оценки текстуально изученных художественных произведений 
древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 
чтения): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В.Ломоносова, 
Г.Р.Державина; комедия Д.И.Фонвизина "Недоросль", повесть 
Н.М.Карамзина "Бедная Лиза", басни И.А.Крылова; стихотворения и баллады 
В.А.Жуковского, комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума", произведения 
А.С.Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 
"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный 
смотритель", произведения М.Ю.Лермонтова: стихотворения, "Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени", 
произведения Н.В.Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма 
"Мертвые души", стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова; 
"Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е.Салтыкова-

Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 
Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, рассказы 
А.П.Чехова, стихотворения И.А.Бунина, А.А.Блока, В.В.Маяковского, 
С.А.Есенина, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама, 
Б.Л.Пастернака, рассказ М.А.Шолохова "Судьба человека", поэма 
А.Т.Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы 
В.М.Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И.Солженицына 
"Матренин двор", рассказ В.Г.Распутина "Уроки французского", по одному 
произведению (по выбору) А.П.Платонова, М.А.Булгакова, произведения 
литературы второй половины XX-XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору 
(в том числе Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, 
В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, А.Н. и 
Б.Н.Стругацкие, В.Ф.Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том 
числе Р.Г.Гамзатов, О.Ф.Берггольц, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, 
B.C.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкий, Ю.П.Кузнецов, 
А.С.Кушнер, Б.Ш.Окуджава, Р.И.Рождественский, Н.М.Рубцов), Гомера, 
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М.Сервантеса, У.Шекспира; 
 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного 
народного творчества и художественной литературы как способа познания 
мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 
средства собственного развития; 
 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 
формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет 
произведений современной литературы; 
 

17) формирование умения участвовать в проектной или 
исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 
представления полученных результатов); 
 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 
проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный 
перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 
правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 
классе обучающийся научится: 
 

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

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

проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений 
художественной литературы; воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня 
развития обучающихся с ЗПР): 
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анализировать произведение в единстве формы и содержания; 
определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 
принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 
отражённые в нём реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции 
и основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне своё 
понимание нравственно-философской, социально-исторической 
проблематики произведений (с учётом актуального уровня развития 
обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 
изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры и стиля писателя; 
 

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

учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 
историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому времени, определённому 
литературному направлению); 
 

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

жанровую специфику изученного художественного произведения; 
 

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

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

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8-9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 
отношение к произведению (с учётом актуального уровня развития 
обучающихся с ЗПР); 
 

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

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

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 
не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 
опорой на прочитанные произведения; с направляющей помощью педагога 
исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать с 
направляющей помощью педагога, материал и обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 
эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя 
различные виды цитирования; 
 

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

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

участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 
исследовательской деятельности и публично представлять полученные 
результаты; 
 

самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 
том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и 
подбирать в сети Интернет проверенные источники для выполнения учебных 
задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
 

 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. 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История". 
                        Рабочая программа по истории      
 

  

Пояснительная записка. 
 

Программа по истории разработана с целью оказания методической 
помощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 
активные методики обучения. 
 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами истории, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 
курса, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР. 
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Место истории в системе основного общего образования определяется 
его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 
потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего. 
 

Целью программы по истории является формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 
места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 
настоящему Отечества. 
 

Задачами изучения истории являются: 
 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 
 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 
 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
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настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 
пределах одного класса может варьироваться. 
 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в 
ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем 
изучаемого материала. 
 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:   
Всеобщая история. 
История 

Нового времени. XVIII 
в. 
Введение. 
Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. 
Достижения естественных наук и 
распространение идей рационализма. 
Английское Просвещение; Дж.Локк и Т.Гоббс. 
Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ 
Разума. Франция - центр Просвещения. 
Философские и политические идеи 
Ф.М.Вольтера, Ш.Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо. 
"Энциклопедия" (Д.Дидро, Ж.Д'Аламбер). 
Германское Просвещение. Распространение 
идей Просвещения в Америке. Влияние 
просветителей на изменение представлений об 
отношениях власти и общества. "Союз королей 
и философов". 

Государства Европы в 
XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и 
парламентские монархии. Просвещенный 
абсолютизм: правители, идеи, практика. 
Политика в отношении сословий: старые 
порядки и новые веяния. Государство и 
Церковь. Секуляризация церковных земель. 
Экономическая политика власти. 
Меркантилизм. 
 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть 
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и парламент. Тори и виги. Предпосылки 
промышленного переворота в Англии. 
Технические изобретения и создание первых 
машин. Появление фабрик, замена ручного 
труда машинным. Социальные и экономические 
последствия промышленного переворота. 
Условия труда и быта фабричных рабочих. 
Движения протеста. Луддизм. 
 

Франция. Абсолютная монархия: политика 
сохранения старого порядка. Попытки 
проведения реформ. Королевская власть и 
сословия. 
 

Германские государства, монархия Габсбургов, 
итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 
Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 
Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. 
Правление Марии Терезии и Иосифа II. 
Реформы просвещенного абсолютизма. 
Итальянские государства: политическая 
раздробленность. Усиление власти Габсбургов 
над частью итальянских земель. 
 

Государства Пиренейского полуострова. 
Испания: проблемы внутреннего развития, 
ослабление международных позиций. Реформы 
в правление Карла III. Попытки проведения 
реформ в Португалии. Управление 
колониальными владениями Испании и 
Португалии в Южной Америке. Недовольство 
населения колоний политикой метрополий. 
 

Британские колонии в Северной Америке: 
борьба за независимость.  
Создание английских колоний на американской 
земле. Состав европейских переселенцев. 
Складывание местного самоуправления. 
Колонисты и индейцы. Южные и северные 
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колонии: особенности экономического развития 
и социальных отношений. Противоречия между 
метрополией и колониями. "Бостонское 
чаепитие". Первый Континентальный конгресс 
(1774) и начало Войны за независимость. 
Первые сражения войны. Создание регулярной 
армии под командованием Дж.Вашингтона. 
Принятие Декларации независимости (1776). 
Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 
колонистов со стороны России. Итоги Войны за 
независимость. Конституция (1787). "Отцы-

основатели". Билль о правах (1791). Значение 
завоевания североамериканскими штатами 
независимости. 
 

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и 
основные этапы революции. Начало революции. 
Декларация прав человека и гражданина. 
Политические течения и деятели революции и 
(Ж.Ж.Дантон, Ж.-П.Марат). Упразднение 
монархии и провозглашение республики. 
Вареннский кризис. Начало войн против 
европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 
Политическая борьба в годы республики. 
Конвент и "революционный порядок 
управления". Комитет общественного спасения. 
М.Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого 
мира": культ разума, борьба против церкви, 
новый календарь. Термидорианский переворот 
(27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. 
Наполеон Бонапарт. Государственный 
переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). 
Установление режима консульства. Итоги и 
значение революции. 
 

Европейская культура XVIII в. Развитие науки. 
Новая картина мира в трудах математиков, 
физиков, астрономов. Достижения в 
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естественных науках и медицине. Продолжение 
географических открытий. Распространение 
образования. Литература XVIII в.: жанры, 
писатели, великие романы. Художественные 
стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка 
духовная и светская. Театр: жанры, популярные 
авторы, произведения. Сословный характер 
культуры. Повседневная жизнь обитателей 
городов и деревень. Международные 
отношения в XVIII в.  
Проблемы европейского баланса сил и 
дипломатия. Участие России в международных 
отношениях в XVIII в. Северная война (1700-

1721). Династические войны "за наследство". 
Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи 
Посполитой. Войны антифранцузских коалиций 
против революционной Франции. 
Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII 
в. 

Османская империя: от могущества к упадку. 
Положение населения. Попытки проведения 
реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 
Великих Моголов. Борьба европейцев за 
владения в Индии. Утверждение британского 
владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 
власть маньчжурских императоров, система 
управления страной. Внешняя политика 
империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие" 
Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны 
и дайме. Положение сословий. Культура стран 
Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 
История России. Россия 

в конце XVII-XVIII вв.: 
От царства к империи. 
Введение. 
Россия в эпоху 

преобразований Петра 
I. 

Причины и предпосылки преобразований. 
Россия и Европа в конце XVII века. 
Модернизация как жизненно важная 
национальная задача. Начало царствования 
Петра I, борьба за власть. Правление царевны 
Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 
шаги на пути преобразований. Азовские 
походы. Великое посольство и его значение. 
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Сподвижники Петра I. 
 

Экономическая политика. Строительство 
заводов и мануфактур. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. 
Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. 
Преобладание крепостного и подневольного 
труда. Принципы меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 
Введение подушной подати. 
 

Социальная политика. Консолидация 
дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и 
Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским 
сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. 
Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии).  
Реформы управления. Реформы местного 
управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, 
коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. 
Санкт-Петербург - новая столица. 
 

Первые гвардейские полки. Создание 
регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества, учреждение Синода. 
Положение инославных конфессий. 
 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные 
движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 
царевича Алексея. 
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Внешняя политика. Северная война. Причины и 
цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при д.Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м.Гангут и 
о.Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. 
Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I. Преобразования Петра I в 
области культуры. Доминирование светского 
начала в культурной политике. Влияние 
культуры стран зарубежной Европы. 
Привлечение иностранных специалистов. 
Введение нового летоисчисления, гражданского 
шрифта и гражданской печати. Первая газета 
"Ведомости". Создание сети школ и 
специальных учебных заведений. Развитие 
науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера. Светская живопись, портрет 
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 
Памятники раннего барокко. 
 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 
основной массы населения. Перемены в образе 
жизни российского дворянства. Новые формы 
общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 
фейерверки, светские государственные 
праздники. "Европейский" стиль в одежде, 
развлечениях, питании. Изменения в положении 
женщин. 
 

Итоги, последствия и значение петровских 
преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре. Россия после Петра I. Дворцовые 
перевороты.  
Причины нестабильности политического строя. 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 
Верховного тайного совета. Крушение 
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политической карьеры А.Д.Меншикова. 
"Кондиции верховников" и приход к власти 
Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль 
Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, 
Б.Х.Миниха в управлении и политической 
жизни страны. Укрепление границ империи на 
восточной и юго-восточной окраинах. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 
Российской империи. Война с Османской 
империей. Россия при Елизавете Петровне. 
Экономическая и финансовая политика. 
 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание 
Дворянского и Купеческого банков. Усиление 
роли косвенных налогов. Ликвидация 
внутренних таможен. Распространение 
монополий в промышленности и внешней 
торговле. Основание Московского 
университета. М.В.Ломоносов и И.И.Шувалов. 
Россия в международных конфликтах 1740-х - 
1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. 
Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х - 1790-х 
гг. Правление 
Екатерины II и Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность 
императрицы. Идеи Просвещения. 
"Просвещенный абсолютизм", его особенности 
в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. 
Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. 
Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. 
Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. 
Дворянство - "первенствующее сословие" 
империи. Привлечение представителей 
сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. 
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Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском 
управлении. Национальная политика и народы 
России в XVIII в. Унификация управления на 
окраинах империи. Ликвидация гетманства на 
Левобережной Украине и Войска Запорожского. 
Формирование Кубанского казачества. 
Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 
Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление веротерпимости по отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям. 
Политика по отношению к исламу. Башкирские 
восстания. Формирование черты оседлости.  
Экономическое развитие России во второй 
половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия 
жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и 
оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 
 

Промышленность в городе и деревне. Роль 
государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и 
вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 
Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: 
распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных 
предпринимательских династий: Морозовы, 
Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы 
и других. 
 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути 
внутри страны. Водно-транспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 
другие. Ярмарки и их роль во внутренней 
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торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 
Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе 
и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса. 
 

Обострение социальных противоречий. Чумной 
бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. 
Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов 
Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие 
общественной мысли. Внешняя политика 
России второй половины XVIII в., её основные 
задачи. Н.И.Панин и А.А.Безбородко. Борьба 
России за выход к Черному морю. Войны с 
Османской империей. П.А.Румянцев, 
А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских 
войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. 
Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. 
Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Политика России в Польше до начала 1770-х 
гг.: стремление к усилению российского 
влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах 
Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 
Борьба поляков за национальную 
независимость. Восстание под 
предводительством Тадеуша Костюшко. 
 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Основные 
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принципы внутренней политики. Ограничение 
дворянских привилегий. Укрепление 
абсолютизма через отказ от принципов 
"просвещенного абсолютизма" и усиление 
бюрократического и полицейского характера 
государства и личной власти императора. Акт о 
престолонаследии и Манифест о "трехдневной 
барщине". Политика по отношению к 
дворянству, взаимоотношения со столичной 
знатью. Меры в области внешней политики. 
Причины дворцового переворота 11 марта 1801 
г. 
 

Участие России в борьбе с революционной 
Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В.Суворова. Действия эскадры 
Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное 
пространство 
Российской империи в 
XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной 
мысли, публицистике и литературе. Литература 
народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях 
А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 
Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 
положении крепостных крестьян в его 
журналах. А.Н.Радищев и его "Путешествие из 
Петербурга в Москву". 
 

Русская культура и культура народов России в 
XVIII веке. Развитие новой светской культуры 
после преобразований Петра I. Укрепление 
взаимосвязей с культурой стран зарубежной 
Европы. Масонство в России. Распространение 
в России основных стилей и жанров 
европейской художественной культуры 
(барокко, классицизм, рококо). Вклад в 
развитие русской культуры ученых, 
художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 
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русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия.  
Культура и быт российских сословий. 
Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в 
Петербурге. Изучение 

страны - главная задача российской науки. 
Географические экспедиции. Вторая 
Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 
Северо-Западного побережья Америки. 
Российско-американская компания. 
Исследования в области отечественной 
истории. Изучение российской словесности и 
развитие литературного языка. Российская 
академия. Е.Р.Дашкова. М.В.Ломоносов и его 
выдающаяся роль в становлении российской 
науки и образования. 
 

Образование в России в XVIII в. Основные 
педагогические идеи. Воспитание "новой 
породы" людей. Основание воспитательных 
домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
"благородных девиц" в Смольном монастыре. 
Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет - 
первый российский университет. 
 

Русская архитектура XVIII в. Строительство 
Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки 
Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 
классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих 
столицах. 
 

В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, Ф.Ф.Растрелли. 
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Изобразительное искусство в России, его 
выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра 
парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце 
столетия. 

Обобщение. Наш край в XVIII в. 
 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 
основного общего образования. 
 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской 
гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции 
и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 
 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 
духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 
ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков; 
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4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения 
истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 
культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 
 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 
народов; 
 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на 
основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 
физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 
 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 
экологических проблем современного мира и необходимости защиты 
окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 
 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 
среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 
значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
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природные и социальные вызовы. 
 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
 

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

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 
схем); 
 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 
 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 
 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 
 

формулировать и обосновывать выводы. 
 

 

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

определять познавательную задачу; 
 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического 
материала, объекта; 
 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 
реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 
имеющимся знанием; 
 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 
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представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 
 

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

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 
(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника; 
 

различать виды источников исторической информации; 
 

высказывать суждение о достоверности и значении информации 
источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно). 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 
обществах и современном мире; 
 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 
различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать 
свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 
 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении. 

 

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

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной 
работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 
действий и определение способа решения); 
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владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных результатов; 
 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 
возникших трудностей; 
 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 
между людьми; 
 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 
другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 
 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 
мнений других участников общения. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 
 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 
 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 
проекты по истории, в том числе - на региональном материале; 
 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 
с другими членами команды. 
 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 
основного общего образования должны обеспечивать: 
 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории разных стран и народов с историческими 
периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 
родного края и истории России, определять современников исторических 
событий, явлений, процессов; 
 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 
народов в различные исторические эпохи; 
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3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 
учебных и практических задач; 
 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана 
об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 
истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя 
понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, 
дат, исторических понятий; 
 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 
 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 
периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - 
начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны 
с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые 
события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 
 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 
различные исторические эпохи; 
 

8) умение определять и аргументировать собственную или 
предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе 
используя источники разных типов; 
 

9) умение различать основные типы исторических источников: 
письменные, вещественные, аудиовизуальные; 
 

10) умение находить и критически анализировать для решения 
познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе 
по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить 
с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, 
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками; 
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11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 
характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 
события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 
исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 
 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, представлять историческую информацию в виде 
таблиц, схем, диаграмм; 
 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 
сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать полноту и 
верифицированность информации; 
 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 
России. 
 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по 
истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 
компонентам познавательной деятельности школьников при изучении 
истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 
знаний в общении, социальной практике. 
 

 Предметные результаты изучения истории включают: 
 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 
народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 
России в мировой истории; 
 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной и всемирной истории; 
 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 
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и явлений прошлого и современности; 
 

4) умение работать с основными видами современных источников 
исторической информации (учебник, научно-популярная литература, 
ресурсы сети Интернет другие), оценивая их информационные особенности и 
достоверность с применением метапредметного подхода; 
 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 
изобразительными и вещественными источниками - извлекать, 
анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, определять информационную ценность и значимость 
источника; 
 

6) способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, 
процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 
участниках на основе самостоятельно составленного плана либо под 
руководством педагога, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и 
деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 
 

8) способность применять исторические знания в школьном и 
внешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде, 
взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 
 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира; 
 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 
прошлого с важнейшими событиями XX - начала XXI в. 
 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе 
введением отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю 
России", в соответствии с ФОП ООО, предваряющего систематическое 
изучение отечественной истории XX-XXI вв. в 10-11 классах. Изучение 
данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об 
основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени 
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(Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-

1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 
Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые события). 
 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, 
в них органично сочетаются познавательно-исторические, 
мировоззренческие и метапредметные компоненты. 
 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 
учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 
основных группах: 
 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 
рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать 
последовательность и длительность исторических событий, используя "ленту 
времени"; 
 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать 
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам, 
используя алгоритм учебных действий; 
 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 
атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 
опорой на легенду, находить и показывать на исторической карте территории 
государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 
значительных событий и другие; 
 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 
источников): проводить поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), 
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 
источника; 
 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 
жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 
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исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной литературы, макетов и другое, используя 
предварительно составленный план и (или) ключевые слова; 
 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 
источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и 
общие явления; называть характерные, существенные признаки 
исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 
исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 
определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 
следствиях исторических событий; 
 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических 
событий и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие 
факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и 
объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 
исторической личности (по предложенному или самостоятельно 
составленному плану); 
 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на 
исторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценке 
современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и 
других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу 
диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников 
истории и культуры. 
 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 
ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР при изучении истории (в том числе - разработки 
системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 
обучающимися результатов. 
 

Предметные результаты изучения истории в 5-9 классах представлены в 
виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что 
должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 
выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 
обучающихся. Названные ниже результаты формируются в работе с 
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комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными 
картами и атласами, хрестоматиями и другими. 
 

 Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 
 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 
 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. 
 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 
принадлежности к историческим процессам и другое); составлять 
систематические таблицы, схемы. 
 

Работа с исторической картой: 
 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и 
процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
 

Работа с историческими источниками: 
 

различать источники официального и личного происхождения, 
публицистические произведения - называть их основные виды, 
информационные особенности (самостоятельно и (или) с помощью учителя и 
(или) других участников образовательных отношений); 
 

объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других 
участников образовательных отношений) назначение исторического 
источника, раскрывать его информационную ценность; 
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извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников. 
 

Историческое описание (реконструкция): 
 

рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 
ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 
участниках; 
 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника 
и дополнительных материалов; 
 

составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание 
образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII 
в.; 
 

представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные 
опоры) памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
 

раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 
существенные черты: а) экономического, социального и политического 
развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в 
XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного 
переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) 
идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 
Российской империи в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 
 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 
исторических событий, ситуаций; 
 

объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других 
участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших 
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событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в 
историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное 
в нескольких текстах; 
 

проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные 
опоры) однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 
выделять черты сходства и различия. 
 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
 

анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные 
визуальные опоры) высказывания историков по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (самостоятельно и (или) с 
помощью учителя и (или) других участников образовательных отношений 
выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 
оценивать степень их убедительности); 
 

самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников 
образовательных отношений различать в описаниях событий и личностей 
XVIII в. ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для 
разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 
 

Применение исторических знаний: 
 

с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать 
(объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 
европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII 
в. (в том числе на региональном материале). 
 

            Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" 

 

Пояснительная записка. 
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Программа по обществознанию составлена на основе положений и 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС ООО, в соответствии с Концепцией преподавания 
учебного предмета "Обществознание", а также с учетом федеральной 
программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 
реализации обязательной части АООП ООО. 
 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 
организацией функции интеграции молодежи в современное общество: 
учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 
подросткового возраста особенности современного общества, различные 
аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 
основными институтами государства и гражданского общества, 
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе 
и направлениях его развития в современных условиях, об основах 
конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 
гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 
национальным ценностям. 
 

Привлечение при изучении обществознания различных источников 
социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 
культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 
вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 
 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 
культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 
утверждению собственного "Я", формированию способности к рефлексии, 
оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 
 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего 
образования являются: 
 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
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приверженности базовым ценностям нашего народа; 
 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 
Федерации; 
 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 
подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 
наукоемкой трудовой деятельности; 
 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать социальную 
информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства); 
 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 
личностного потенциала в современном динамично развивающемся 
российском обществе; 
 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 
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ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится в 
ознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем 
изучаемого материала. 
 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:   
Человек в экономических 
отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности 
и 

ресурсы, ограниченность ресурсов. 
Экономический 

выбор. 
Экономическая система и её функции. 
Собственность. 
Производство - источник экономических благ. 
Факторы производства. Трудовая 
деятельность. 
Производительность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её 
формы. 
Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 
Невидимая рука 

рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка 
и 

прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 
Заработная плата и стимулирование труда. 
Занятость 

и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, 
страховые 

компании, кредитные союзы, участники 
фондового 

рынка). Услуги финансовых посредников. 
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Основные типы финансовых инструментов: 
акции и 

облигации.  
Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам 

(депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. 
Защита прав потребителя финансовых услуг. 
Экономические функции домохозяйств. 
Потребление 

домашних хозяйств. Потребительские товары 
и 

товары длительного пользования. Источники 
доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. 
Личный финансовый план. Способы и формы 
сбережений. 
Экономические цели и функции государства. 
Налоги. Доходы и расходы государства. 
Государственный бюджет. Государственная 
бюджетная и денежно-кредитная политика 
Российской Федерации. Государственная 
политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры Культура, её многообразие и формы. Влияние 

духовной культуры на формирование 
личности. 
Современная молодёжная культура. 
Наука. Естественные и социально-

гуманитарные 

науки. Роль науки в развитии общества. 
Образование. Личностная и общественная 

значимость образования в современном 
обществе. 
Образование в Российской Федерации. 
Самообразование. 
Политика в сфере культуры и образования в 

Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни 
человека и 
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общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые 
религии. 
Религии и религиозные объединения в 
Российской 

Федерации. 
Что такое искусство. Виды искусств. Роль 
искусства 

в жизни человека и общества. 
Роль информации и информационных 
технологий в 

современном мире. Информационная 
культура и 

информационная безопасность. Правила 
безопасного 

поведенияв сети Интернет. 
 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 

 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают 
традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 
ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 
обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 
людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 
установки на решение практических задач социальной направленности и 
опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 
гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых 
форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 
институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию 
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и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении; готовность к участию 
в гуманитарной деятельности; 
 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение 
к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому, природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране; 
 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 
свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 
традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных 
видах искусства; 
 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 
других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего 
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права на ошибку и такого же права другого человека; 
 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 
края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 
для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 
потребностей; 
 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 
социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 
действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 
их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности; 
 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 
 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
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общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 
 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 
 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 
из опыта других; 
 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 
 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 
 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 
 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
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опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений 
и процессов; 
 

устанавливать существенный признак классификации социальных 
фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа; 
 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 
в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 
 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов; 
 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 
 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев). 
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осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
 

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 

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

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

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 
ходе исследования; 
 

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

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 
 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации; 
 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

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

 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 
 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
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письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
 

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

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений в группе); 
 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; 
 

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

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 

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

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 
 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям; 
 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; выявлять и анализировать причины эмоций; 
 

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

регулировать способ выражения эмоций; 
 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 

принимать себя и других, не осуждая; 
 

открытость себе и другим. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 
 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 
 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 
 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 
учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды; 
 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

 Предметные результаты освоения программы по обществознанию на 
уровне основного общего образования должны обеспечивать: 
 

1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий 
системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества; содержании 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 права, основы налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической, социальной, 
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 образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 
политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 
коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
 

2) 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); 
государство как социальный институт; 
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3) умение с использованием различных источников приводить примеры 
(в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 
объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 
функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм, в том числе связанных с 
правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в 
государстве; 
 

4) умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том 
числе устанавливать существенный признак классификации) социальные 
объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 
общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 
функции; 
 

5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность 
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции; 
 

6) 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 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в 
государстве; 
 

7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, 
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; роли 
информации и информационных технологий 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 коррупции; проведения в отношении нашей страны 
международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 
социальных ролей; 
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8) 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; 
 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие выполнение типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 
взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 
процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 
 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 
разных типов, жанров, назначений 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 
модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 
модели в текст; 
 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
сети Интернет; 
 

12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать и оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 
человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 
знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
 

13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 
основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 
проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни 
для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в 
том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
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гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 
составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 
собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта 
публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 
темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
 

14) 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); 
 

15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 
включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 
 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 
 

Человек в экономических отношениях: 
 

осваивать под руководством педагога и применять знания об 
экономической жизни общества, её основных проявлениях, экономических 
системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 
финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 
влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 
 

характеризовать 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 эффективности производства; деятельности и проявления 
основных функций различных финансовых посредников; использования 
способов повышения эффективности производства; 
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классифицировать после предварительного анализа механизмы 
государственного регулирования экономики; 
 

сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; 
 

объяснять с опорой на источник информации связи политических 
потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 
 

использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога 
причин достижения (недостижения) результатов экономической 
деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 
регулирования экономики, государственной политики по развитию 
конкуренции, социально-экономической роли и функций 
предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 
правомерного налогового поведения; 
 

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 эффективности 
производства; отражающие типичные ситуации и социальные 
взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие 
процессы; 
 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога 
текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и 
другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 
предпринимательской деятельности, экономических и социальных 
последствиях безработицы; 
 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 
СМИ и сети Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 
борьбе с различными формами финансового мошенничества, используя 
алгоритм учебных действий; 
 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 
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опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя 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 условиях ограниченных ресурсов; использования 
различных способов повышения эффективности производства, 
распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 
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 ценностей, 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 
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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 государства 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 социально-гуманитарные науки, виды искусств; 
 

объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной 
культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 
образования; 
 

определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 
обществоведческие знания факты общественной жизни своё отношение к 
информационной культуре и информационной безопасности, правилам 
безопасного поведенияв сети Интернет; 
 

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 современных учёных, о религиозных объединениях в 
Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 
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видах мошенничества в сети Интернет в разных источниках информации; 
 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 
социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 
графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 
образования; 
 

оценивать после предварительного анализа собственные поступки, 
поведение людей в духовной сфере жизни общества; 
 

использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 
особенностями аудитории и регламентом; 
 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 
особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 
 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География". 
 

Программа по географии включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по географии. 
 

Пояснительная записка. 
 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 
освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 
программе воспитания, с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, и подлежит непосредственному применению при 
реализации обязательной части образовательной программы основного 
общего образования. 
 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
образовательных программ. 
 

Программа по географии дает представление о целях обучения, 
воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета, 
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устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 
курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 
последовательность их изучения с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 
потребностей; определяет возможности предмета для реализации требований 
к результатам освоения программы основного общего образования, 
требований к результатам обучения географии, а также основных видов 
деятельности обучающихся. 
 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 
людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 
населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, 
экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 
взаимодействия природы и общества, географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 
 

Содержание географии на уровне основного общего образования 
является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 
географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне 
среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 
географического образования, основой для последующей уровневой 
дифференциации. 
 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 
следующих целей: 
 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентации личности; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, проблем повседневной жизни с 
использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 
новых знаний; 
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воспитание экологической культуры, соответствующей современному 
уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 
взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 
местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 
применения различных источников географической информации, в том числе 
ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и оценки 
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
 

формирование комплекса практико-ориентированных географических 
знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 
решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 
краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 
процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 
 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 
продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 
требующим наличия серьезной базы географических знаний. 
 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 
коррекционные задачи учебного предмета "География", направленные на 
развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой 
деятельности; повышение познавательной активности; формирование умения 
самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать 
схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для 
осмысленного выполнения учебной работы. 
 

Освоение содержания географии на уровне основного общего 
образования происходит с опорой на географические знания и умения, 
сформированные ранее у обучающихся с ЗПР в рамках учебного предмета 
"Окружающий мир". 
 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:   
Географическое 
пространство России. 

История формирования и освоения 
территории 

России. 
Географическое положение и границы 
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России. 
Время на территории России. 
Административно-территориальное 
устройство 

России. Районирование территории. 
Природа России. Природные условия и ресурсы России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. 
Климат и климатические ресурсы. 
Моря России. Внутренние воды и водные 
ресурсы. 
Природно-хозяйственные зоны. 

Население России. Численность населения России. 
Территориальные особенности размещения 

населения России. 
Народы и религии России. 
Половой и возрастной состав населения 
России. 
Человеческий капитал России. 

 

Планируемые результаты освоения географии. 
 

Личностные результаты освоения географии должны отражать 
готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентации и расширения опыта деятельности на ее основе и в 
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 
 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины -цивилизационному вкладу России; ценностное 
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 
и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 
 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 
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настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 
долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 
к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 
 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий для 
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 
основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания 
последствий для окружающей среды; 
 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 
своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 
ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 
родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 
Всемирного культурного наследия человечества; 
 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 
современную систему научных представлений географических наук об 
основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; овладение читательской 
культурой как средством познания мира для применения различных 
источников географической информации при решении познавательных и 
практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка на 
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 
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отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 
такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 
выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе 
и окружающей среде; 
 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 
развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 
личных и общественных интересов и потребностей; 
 

8) экологического воспитания: ориентация на применение 
географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 
 

В результате изучения географии на уровне основного общего 
образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
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деятельность. 
 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки географических 
объектов, процессов и явлений; 
 

устанавливать существенный признак классификации географических 
объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 
 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 
данных наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 
 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 
для решения поставленной задачи; 
 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 
объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 
 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 
 

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

использовать географические вопросы как исследовательский 
инструмент познания; 
 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 
реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 
различных вопросов и проблем; 
 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том 
числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 
изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 
зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 
 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе 
географического исследования; 
 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения или исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов и выводов; 
 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 
объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
изменяющихся условиях окружающей среды. 
 

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

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

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 
информацию различных видов и форм представления; 
 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 
 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
географической информации; 
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оценивать надежность географической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 
часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 
географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 
текстах; 
 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 
 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
 

публично представлять результаты выполненного исследования или 
проекта. 
 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 
новых знаний об изучаемом объекте. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретенному опыту; 
 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
 

принятие себя и других: 
 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 
 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 
географических проектов, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 
географических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 
формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 
результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; 
 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности. 
 

Предметные результаты освоения программы по географии включают 
способность обучающихся с ЗПР: 
 

знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах 
географических объектов, осознавать после предварительного анализа роль 
географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 
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среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 
населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том 
числе задачи устойчивого развития под руководством педагога; понимать и 
уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и место географической 
науки в системе научных дисциплин; 
 

знать и применять базовые знания об основных географических 
закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах; 
 

владеть базовыми географическими понятиями и знаниями 
географической терминологии, уметь их использовать для решения учебных 
и практических задач; 
 

уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и 
процессы на основе выделения их существенных признаков с опорой на 
алгоритм учебных действий; 
 

классифицировать географические объекты и явления на основе их 
известных характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; 
устанавливать на основе алгоритма учебных действий или после 
предварительного анализа взаимосвязи между изученными природными, 
социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 
наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 
 

использовать географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 
положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с 
опорой на план, ключевые слова; 
 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных 
географических объектов и явлений на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды; 
 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения 
учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 
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действий, а также практических задач в повседневной жизни; 
 

ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, 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 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 
по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
выявлять недостающую, взаимодополняющую и (или) противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; 
 

уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде 
карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов с использованием плана, презентации (с использованием 
источников дополнительной информации (картографических, интернет-

ресурсов); 
 

уметь оценивать после предварительного анализа характер 
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи 
геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды 
своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере 
экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 
финансового благополучия. 
 

К концу 8 класса обучающийся научится: 
 

характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы 
истории формирования и изучения территории России; 
 

находить после предварительного анализа в различных источниках 
информации факты, позволяющие определить вклад российских учёных и 
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путешественников в освоение страны; 
 

характеризовать с опорой на план географическое положение России с 
использованием информации из различных источников; 
 

иметь представление о федеральных округах, крупных географических 
районах и макрорегионах России; 
 

приводить с опорой на источник информации примеры субъектов 
Российской Федерации разных видов и показывать их на географической 
карте; 
 

иметь представление о влиянии географического положения регионов 
России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 
населения; 
 

использовать с помощью учителя знания о государственной территории 
и исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о 
мировом, поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач; 

 

иметь представление о степени благоприятности природных условий в 
пределах отдельных регионов страны; 
 

проводить после предварительного анализа классификацию природных 
ресурсов; 
 

иметь представление о типах природопользования; 
 

выбирать и использовать с помощью учителя источники географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных 
пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 
объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических 
и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 
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сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности 
компонентов природы отдельных территорий страны; 
 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 
отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 

называть с опорой на источник информации географические процессы и 
явления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и 
своей местности; 
 

иметь представление о распространении по территории страны областей 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 
 

применять с помощью учителя понятия: "плита", "щит", "моренный 
холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна", "солнечная радиация", "годовая 
амплитуда температур воздуха", "воздушные массы" для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 
 

различать с опорой на источник информации понятия "испарение", 
"испаряемость", "коэффициент увлажнения"; использовать их для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 

описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду 
территории по карте погоды; 
 

использовать с помощью учителя понятия "циклон", "антициклон", 
"атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных 
территорий с помощью карт погоды; 
 

проводить после предварительного анализа классификацию типов 
климата и почв России; 
 

иметь представление о показателях, характеризующих состояние 
окружающей среды; 
 

показывать с опорой на источник информации на карте и (или) 
обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 
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элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 
климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 
страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 
мерзлоты; 
 

приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, 
в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; рационального и нерационального 
природопользования; особо охраняемых природных территорий России и 
своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 
 

выбирать с помощью учителя источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 
населения России; 
 

приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации 
человека к разнообразным природным условиям на территории страны; 
 

сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства 
и качества населения России с мировыми показателями и показателями 
других стран; 
 

иметь представление о демографических процессах и явлениях, 
характеризующих динамику численности населения России, её отдельных 
регионов и своего края; 
 

проводить после предварительного анализа классификацию населённых 
пунктов и регионов России по заданным основаниям; 
 

использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых 
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на 
алгоритм учебных действий в контексте реальной жизни; 
 

применять с помощью учителя понятия "рождаемость", "смертность", 
"естественный прирост населения", "миграционный прирост населения", 
"общий прирост населения", "плотность населения", "основная полоса (зона) 
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расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "посёлок городского 
типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", 
"рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качество населения" для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 

представлять после предварительного анализа в различных формах 
(таблица, график, географическое описание) географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач. 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы 
безопасности и защиты Родины". 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для 
человека; 

смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск", "культура 
безопасности жизнедеятельности"; 

источники и факторы опасности, их классификация; 
общие принципы безопасного поведения; 
понятия опасной и чрезвычайной ситуаций, сходство и различия опасной 

и чрезвычайной ситуаций; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль № 4 "Безопасность в быту": 
основные источники опасности в быту и их классификация; 
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения; 
признаки отравления, приемы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; 
бытовые травмы и правила их предупреждения, приемы и правила 

оказания первой помощи; 
правила обращения с газовыми и электрическими приборами; 
приемы и правила оказания первой помощи; 
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 
пожар и факторы его развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приемы и правила оказания первой помощи; 
первичные средства пожаротушения; 
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правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 
ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности; 

ситуации криминогенного характера, правила поведения с 
малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения посторонних в дом, правила 
поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 
жизнеобеспечения; 

возможные аварии на коммунальных системах, порядок действий при 
авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 5 "Безопасность на транспорте": 
правила дорожного движения и их значение; 
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
"дорожные ловушки" и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементы и правила их применения; 
правила дорожного движения для пассажиров; 
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах 

при опасных и чрезвычайных ситуациях; 
правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных 

средств индивидуальной мобильности; 
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию; 
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте; 
особенности различных видов транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 
террористическим актом; 



140  

приемы и правила оказания первой помощи при различных травмах в 
результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль № 6 "Безопасность в общественных местах": 
общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при 
захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными 
органами. 

Модуль № 7 "Безопасность в природной среде": 
природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые, 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 
порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного 
пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимый для снижения риска попадания в лавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

зону селя; 
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оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 
оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоемах, правила купания на 
оборудованных и необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 
правила поведения при нахождении на плавсредствах; 
правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье; 
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 

в грозу; 
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, 
при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий "экология" и "экологическая культура", значение 
экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке (загрязнении атмосферы). 

Модуль № 8 "Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи": 
смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни", их содержание и 

значение для человека; 
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; понятие "инфекционные заболевания", причины их возникновения; 
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, 
проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 
угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 
панфитотия); 

понятие "неинфекционные заболевания" и их классификация, факторы 
риска неинфекционных заболеваний; 
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меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и ее задачи; 
понятия "психическое здоровье" и "психологическое благополучие"; 
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
понятие "первая помощь" и обязанность по ее оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приемы психологической поддержки пострадавшего. 
Модуль № 9 "Безопасность в социуме": 
общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 
приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 
деструктивного общения; 

понятие "конфликт" и стадии его развития, факторы и причины развития 
конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 
конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 
конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 
при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приемы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 
приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 
асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, 
правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
Модуль № 10 "Безопасность в информационном пространстве": 
понятие "цифровая среда", ее характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 
цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 
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общие принципы безопасного поведения, необходимые для 
предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом 
пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 
приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 
возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и его 
признаки, приемы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 
организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 
безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 
вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Модуль № 11 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 
понятия "экстремизм" и "терроризм", их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 
основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и ее цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 
правила безопасного поведения в случаях случае теракта (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой 
налет, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 
 

Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности 
и защиты Родины на уровне основного общего образования. 
 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
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позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 
качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 
самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 
жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 
социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 
в целом. 
 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЗР, должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на ее основе. 
 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 
 

1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 
России; 

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

уважение к символам государства, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 
 

2) гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
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представление о способах противодействия коррупции; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 
образовательной организации; 

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

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 
государства; 
 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 
военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 
иметь представление о воинских званиях и образцах военной формы 

одежды; 
иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 
понимать принципы достижения воинской дисциплины; 
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 
знать основные положения Строевого устава; 
знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 
знать строевые приемы на месте без оружия. 
192.4.5.3.3. Предметные результаты по модулю № 3 "Культура 

безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 
раскрывать смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск", 

"культура безопасности жизнедеятельности"; 
классифицировать и характеризовать источники опасности; 
раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 
моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 
объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 
объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в 

чрезвычайную ситуацию; 
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 
раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
192.4.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 "Безопасность в 

быту": 
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объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
классифицировать основные источники опасности в быту; 
знать права потребителя, выработать навыки безопасного выбора 

продуктов питания; 
характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 
знать правила безопасного использования средств бытовой химии; 
иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних 

условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 
раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых 

отравлений; 
знать правила и приемы оказания первой помощи, иметь навыки 

безопасных действий при отравлениях, промывании желудка; 
характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их 

предупреждения; 
знать правила безопасного обращения с инструментами; 
знать меры предосторожности от укусов различных животных; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, 

переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, 
кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при обращении с газовыми и электрическими приборами; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 
владеть правилами и иметь навыки приемов оказания первой помощи 

при отравлении газом и электротравме; 
характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать 

их возможные последствия; иметь навыки безопасных действий при пожаре 
дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств 
пожаротушения, оказания первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности 
граждан в области пожарной безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; 
знать порядок взаимодействия с экстренными службами; 
иметь представления об ответственности за ложные сообщения; 
характеризовать меры по предотвращению проникновения посторонних 

в дом; 
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характеризовать ситуации криминогенного характера; 
знать правила поведения с малознакомыми людьми; 
знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при 

попытке проникновения в дом посторонних; 
классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 
иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 
Предметные результаты по модулю № 5 "Безопасность на транспорте": 
знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и 

элементы дороги; 
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного 

движения; 
знать правила дорожного движения для пешеходов; 
классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 
знать "дорожные ловушки" и объяснять правила их предупреждения; 
иметь навыки безопасного перехода дороги; 
знать правила применения световозвращающих элементов; 
знать правила дорожного движения для пассажиров; 
знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 
знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 

устройств; 
иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и 

чрезвычайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 
знать правила поведения пассажира мотоцикла; 
знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, 

лиц, использующих средства индивидуальной мобильности; 
знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
знать правила подготовки и выработать навыки безопасного 

использования велосипеда; 
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 
классифицировать дорожно-транспортные происшествия и 

характеризовать причины их возникновения; 
иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 
знать порядок действий при пожаре на транспорте; 
знать особенности и опасности на различных видах транспорта 

(внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 
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знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 
знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 
Предметные результаты по модулю № 6 "Безопасность в общественных 

местах": 
классифицировать общественные места; 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 
знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с 

ними; 
уметь планировать действия в случае возникновения опасной или 

чрезвычайной ситуации; 
характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила 

подготовки к посещению массовых мероприятий; 
иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах 

массового пребывания людей; 
иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы 

возникновения пожара; 
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и 

сооружений; 
характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного 

характера в общественных местах; 
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного характера, при обнаружении 
бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае 
террористического акта; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными 
органами. 

Предметные результаты по модулю № 7 "Безопасность в природной 
среде": 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации 
природного характера; 



149  

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, 
насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими 
животными, змеями, паукообразными и насекомыми; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми 
грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и 
порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном 
пребывании в природной среде: ориентирование на местности, в том числе 
работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение 
костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 
характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 
природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 
характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние 

признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях, необходимых для 

снижения риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону 
селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоемах; 
знать правила купания, понимать различия между оборудованным и 

необорудованным пляжами; 
 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении 

тонущего человека летом и человека в полынье; 
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 
характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

цунами; 
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 



150  

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

извержения вулкана; 
раскрывать смысл понятий "экология" и "экологическая культура"; 
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 
знать правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 
Предметные результаты по модулю № 8 "Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи": 
раскрывать смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни" и их 

содержание, объяснять значение здоровья для человека; 
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 

пагубность вредных привычек; 
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 
раскрывать понятие "инфекционные заболевания", объяснять причины их 

возникновения; 
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 
иметь представление о безопасных действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 
пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 
эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие "неинфекционные заболевания" и давать их 
классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных 

заболеваний и защиты от них; 
знать назначение диспансеризации и раскрывать ее задачи; 
раскрывать понятия "психическое здоровье" и "психическое 

благополучие"; 
объяснять понятие "стресс" и его влияние на человека; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать 

способы саморегуляции эмоциональных состояний; 
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раскрывать понятие "первая помощь" и ее содержание; 
знать состояния, требующие оказания первой помощи; 
знать универсальный алгоритм оказания первой помощи, знать 

назначение и состав аптечки первой помощи; 
иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях; 
характеризовать приемы психологической поддержки пострадавшего. 
Предметные результаты по модулю № 9 "Безопасность в социуме": 
характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 
характеризовать признаки и анализировать способы эффективного 

общения; 
раскрывать приемы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 
раскрывать понятие "конфликт" и характеризовать стадии его развития, 

факторы и причины развития; 
иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и 

групповых конфликтов; 
характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций; 
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 
характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей 

стороны (медиатора); 
иметь представление об опасных формах проявления конфликта: 

агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 
раскрывать приемы распознавания манипуляций и знать способы 

противостояния им; 
раскрывать приемы распознавания противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к 
действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы 
защиты от них; 

характеризовать современные молодежные увлечения и опасности, 
связанные с ними, знать правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми 
людьми. 
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Предметные результаты по модулю № 10 "Безопасность в 
информационном пространстве": 

раскрывать понятие "цифровая среда", ее характеристики и приводить 
примеры информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 
знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом 
пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 
классифицировать и оценивать риски вредоносных программ, 

приложений и их разновидностей; 
иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 
характеризовать основные виды опасного и запрещенного контента в 

Интернете и характеризовать его признаки; 
раскрывать приемы распознавания опасностей при использовании 

Интернета; характеризовать противоправные действия в Интернете; 
иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых 

для снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, 
вербовки в различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и 
опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 
необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 "Основы противодействия 
экстремизму и терроризму": 

объяснять понятия "экстремизм" и "терроризм", раскрывать их 
содержание, характеризовать причины, возможные варианты проявления и 
их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, 
характеризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль 
личности в противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической 
операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 
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иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и 
безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 
объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных 
действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта 
(нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 
заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, подрыв взрывного 
устройства). 
 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 
последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

(Пункт 192 в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2024 
года приказом Минпросвещения России от 1 февраля 2024 года N 67. - 

См. предыдущую редакцию)     

 

Федеральная рабочая программа учебному предмету "Труд (технология)". 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд 
(технология)" (предметная область "Технология") включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по труду (технологии), тематическое планирование. 

Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа по предмету "Труд (технология)" 

составлена на основе содержания общего образования и требований к 
результатам основного общего образования с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих 
образование на основе АООП ООО. 

Программа по предмету "Труд (технология") интегрирует знания 
обучающихся с ЗПР по разным учебным предметам и является одним из 
базовых для формирования у них функциональной грамотности, технико-

технологического, проектного, креативного и критического мышления на 
основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного 
подхода в реализации содержания воспитания осознанного отношения к 
труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных 
и духовных ценностей. 

Программа по предмету "Труд (технология)" знакомит обучающихся с 
ЗПР с различными технологиями, в том числе материальными, 
информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В 
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рамках освоения программы по предмету "Труд (технология)" происходит 
приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 
оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 
профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой 
деятельности. 

На основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 
дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР. 

Основной целью освоения предметной области "Технология", заявленной 
в Федеральной рабочей программе основного общего образования по 
предмету "Труд (технология)", является формирование технологической 
грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации. 

Целью освоения учебного предмета "Труд (технология)" обучающимися 
с задержкой психического развития является формирование технологической 
грамотности, глобальных компетенций, самостоятельности, расширение 
сферы жизненной компетенции, формирование социальных навыков, 
которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень 
самостоятельности в трудовой деятельности. 

Задачи: 
подготовка личности к трудовой деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне - формирование потребности и уважительного 
отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

овладение доступными знаниями, умениями и опытом деятельности в 
предметной области "Технология"; 

овладение трудовыми умениями базовыми технологическими знаниями 
по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 
поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 
экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 
общественной безопасности; 

формирование у обучающихся с ЗПР культуры проектной и 
исследовательской деятельности, готовности к предложению и 
осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся с ЗПР навыка использования в трудовой 
деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 
когнитивных инструментов и технологий на доступном уровне; 
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развитие у обучающихся с ЗПР умений оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 
профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений. 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания 
данного предмета и позволяющими достичь планируемых результатов 
обучения, являются: 

учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 
ЗПР; 

усиление практической направленности изучаемого материала; 
выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 
опора на жизненный опыт ребенка; 
ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как 

в рамках одного предмета, так и между предметами; 
необходимость и достаточность в определении объема изучаемого 

материала; 
введения в содержание учебной программы по технологии 

коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной 
деятельности, формирование у обучающихся деятельностных функций, 
необходимых для решения учебных задач. 

При проведении учебных занятий по труду (технологии), с целью 
максимальной практической составляющей урока и реализации возможности 
педагога осуществить индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, 
осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых 
условий и средств возможно деление и на мини-группы. 

Современный курс учебного предмета "Труд (технология)" построен по 
модульному принципу. Модульная программа по труду (технологии) 
является системой логически завершенных блоков (модулей) учебного 
материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных 
результатов, предусматривающая разные образовательные траектории ее 
реализации. 

Модульная программа включает обязательные для изучения 
инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на учебный 
предмет часов. 

В программу могут быть включены вариативные модули, разработанные 
по запросу участников образовательных отношений, в соответствии с 
этнокультурными и региональными особенностями, углубленным изучением 
отдельных тем инвариантных модулей. 

Инвариантные модули. 
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Модуль "Производство и технология". 
Модуль "Производство и технология" является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в 
модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках 
других инвариантных и вариативных модулей. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 
всего курса "Технология" с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на 
основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими 
процессами, техническими системами, материалами, производством и 
профессиональной деятельностью. 

Модуль "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов". В 
модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 
обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 
материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 
инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 
правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 
экологические последствия использования материалов и применения 
технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные 
с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 
технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 
результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 
обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 
освоению технологии обработки материалов. 

Модуль "Компьютерная графика. Черчение". 
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 

и областями применения графической информации, с различными типами 
графических изображений и их элементами, учатся применять чертежные 
инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 
соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 
графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 
помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 
документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 
выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 
автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 
технических рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 
освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 
решение задачи укрепления кадрового потенциала российского 
производства. 
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Содержание модуля "Компьютерная графика. Черчение" может быть 
представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 
модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 
результаты за год обучения. 

Модуль "Робототехника". 
В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важность данного модуля 
заключается в том, что в нем формируются навыки работы с когнитивной 
составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль "Робототехника" позволяет в процессе конструирования, 
создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 
технических устройствах, электронике, программировании, 
фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 
дополнительного образования и самообразования. 

Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". 
Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 
идет неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 
является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 
носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 
выделить составляющие ее элементы. С другой стороны, если эти элементы 
уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 
подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. 
Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет 
важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания 
технологий. 

Примеры вариативных модулей программы по труду (технологии). 
Модуль "Автоматизированные системы". 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 
управления автоматизированными системами и их практической реализации 
на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 
обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 
имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 
управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули "Животноводство" и "Растениеводство". 
Модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий 
заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные 
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объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае 
при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор 
- умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

В курсе учебного предмета "Труд (технология)" осуществляется 
реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей "Компьютерная графика. 
Черчение", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование", 
"Технологии обработки материалов и пищевых продуктов"; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 
промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 
модулях и при освоении вариативных модулей "Растениеводство" и 
"Животноводство"; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 
"Робототехника", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование", 
"Технологии обработки материалов и пищевых продуктов"; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями 
при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 
процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 
протекающих в технических системах, использовании программных 
сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной 
эстетики, народных ремесел в инвариантном модуле "Производство и 
технология"; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле 
"Производство и технология". 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для 
формирования положительного отношения к учению необходимо заботиться 
о создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию 
успеха в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать 
обучающихся во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности, 
специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; "пошаговость" в 
изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 
(планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока по труду (технологии) составляет 
практическая деятельность обучающихся, направленная на изучение, 
создание и преобразование материальных, информационных и социальных 
объектов, что является крайне важным аспектом их обучения, развития, 
формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается 
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обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новые 
элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне 
медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 
упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 
автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу 
накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 
практической деятельности самостоятельно осознается учащимися. 

Программой предусматривается помимо урочной и значительная 
внеурочная активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено 
задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося с ЗПР, на 
особенность подросткового возраста. Организация внеурочной деятельности 
в рамках предметной области "Технология" предполагает такие формы, как 
проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 
краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить 
конкретную материальную или информационную технологию, необходимую 
для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно 
актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет "Труд (технология)" 
входит в предметную область "Технология". Содержание учебного предмета 
"Труд (технология)", соответствует ФГОС ООО. 

Освоение учебного предмета "Труд (технология) предметной области 
"Технология" в основной школе осуществляется в 5-9 классах из расчета 
следующих рекомендуемых учебных часов: в 5-7 классах - 2 часа в неделю, в 
8-9 классах - 1 час. 

Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счет 
внеурочной деятельности 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 68 

часов (2 часа в неделю). 
Содержание учебного предмета "Труд (технология)". 
Инвариантные модули. 
Модуль "Производство и технология". 
 

 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление 
современным производством. 
Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на 
предприятиях. Управление инновациями. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 
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Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 
Профессиональное самоопределение. 
 

Модуль "Робототехника". 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 
воздушных судов. 
Классификация беспилотных летательных аппаратов. 
Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 
Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 
Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. 
Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 
Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 
 

Модуль "3D-моделирование, макетирование, прототипирование". 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 
многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование 
тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 
Понятие "прототипирование". Создание цифровой объемной модели. 
Инструменты для создания цифровой объемной модели. 
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
 

 Модуль "Компьютерная графика. Черчение". 

Применение программного обеспечения для создания проектной 
документации: моделей объектов и их чертежей. 
Создание документов, виды документов. Основная надпись. 
Геометрические примитивы. 
Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 
План создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 
операции формообразования и эскиза. 
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Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 
востребованность на рынке труда. 
 

Метапредметные результаты. 
В результате изучения предмета "Труд (технология)" на уровне основного 
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД. 
 

Овладение познавательными УУД. У обучающихся будут 
сформированы: 

базовые логические действия как часть познавательных УУД: выявлять и 
характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов 
под руководством педагога; устанавливать существенный признак 
классификации, основание для обобщения и сравнения, после проведенного 
анализа; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру на доступном 
для обучающегося с ЗПР уровне; выявлять причинно-следственные связи при 
изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих 
в техносфере на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; выбирать 
способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 
материалы, инструменты и технологии под руководством педагога; 

базовые проектные действия как часть познавательных УУД: 
формулировать проблемы, связанных с ней цели задач деятельности; 
осуществлять планирование проектной деятельности; разрабатывать и 
реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме "продукта"; 
осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 
взаимооценку; 

базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формировать запросы к информационной системе с целью получения 
необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность 
полученной информации по плану, схеме; опытным путем изучать свойства 
различных материалов под руководством педагога; овладевать навыками 
измерения величин с помощью измерительных инструментов; строить и 
оценивать под руководством педагога модели объектов, явлений и 
процессов; уметь применять знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность выполнения 
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учебной задачи, собственные возможности ее решения по предложенному 
алгоритму; 

умения работать с информацией как часть познавательных УУД: 
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 
задачи, при необходимости обращаясь за помощью к педагогу; понимать 
различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными 
навыками работы с "большими данными". 

Овладение регулятивными УУД: 
у обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных УУД: уметь определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач под руководством 
педагога; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией на доступном для учащегося с ЗПР уровне; проводить выбор и 
брать ответственность за решение. 

у обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) 
как часть регулятивных УУД: давать оценку ситуации и предлагать план ее 
изменения после предварительного анализа; объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов преобразовательной деятельности после 
проведенного анализа; вносить необходимые коррективы в деятельность по 
решению задачи или по осуществлению проекта под руководством педагога; 

у обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как 
часть регулятивных УУД: признавать свое право на ошибку при решении 
задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные 
ошибки. 

Овладение коммуникативными УУД. У обучающихся будут 
сформированы: 

умения общения как часть коммуникативных УУД: в ходе обсуждения 
учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; в 
рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в 
ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в 
ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 
сетях; 

умения совместной деятельности как часть коммуникативных УУД: 
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 
учебного проекта; интерпретировать высказывания собеседника - участника 
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совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей точки зрения, 
используя при этом законы логики. 

Предметные результаты. 
По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь 

сформированные образовательные результаты, соотнесенные с каждым из 
модулей. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 
организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 
соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 
грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии изучаемой технологией. 
Предметные результаты освоения содержания модуля "Производство и 

технологии". 
К концу обучения в 8 классе: 
иметь представление об общих принципах управления; 
иметь представление о возможностях и сфере применения современных 

технологий; 
иметь опыт выдвижения предпринимательских идеи, обоснования их 

решения под руководством педагога; 
определять проблему, анализировать потребности в продукте по 

предложенному алгоритму; 
знать методы учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий, уметь применять их 
под руководством педагога; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованность на рынке труда по плану. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Робототехника". 

 

иметь представление о истории развития беспилотного авиастроения, 
применения беспилотных летательных аппаратов; 

иметь представление о конструкции беспилотных летательных 
аппаратов; сферах их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата под 
руководством педагога; 
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выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов под 
руководством педагога; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных 
летательных аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 
востребованность на рынке труда по плану. 
 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР АООП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7) представлена в приложении N 1 к 
настоящей АООП ООО. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий 
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 
 

Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к 
обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внимания является 
формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих 
логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития 
словесно-логических форм мышления. 
 

Универсальные учебные коммуникативные действия: по отношению к 
обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение 
коммуникативного репертуара, формирование навыков гибкости общения, 
соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие 
речевых компетенций и связной речи. 
 

Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к 
обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, поведения 
и эмоционального реагирования является предметом особого 
коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с 
ЗПР является обязательным сквозным направлением в образовательном и 
коррекционном процессе. 
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2.4 Программа коррекционной работы. 
 

2.4.1 ПКР является неотъемлемым структурным компонентом АООП 
ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7). 
 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление 
индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО с учетом их особых 
образовательных потребностей, социальную адаптацию и личностное 
самоопределение. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 
 

2.4.2 ПКР должна обеспечивать: 
 

выявление индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, направленности личности, профессиональных 
склонностей; 
 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 
образовательно-коррекционного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, включающего психолого-педагогическое 
обследование (на начало обучения в 5 классе - стартовая диагностика) и 
мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 
коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации), направленных на оказание 
специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи обучающимся в преодолении или ослаблении 
основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих 
освоению образовательной программы, и социальную адаптацию 
обучающихся с ЗПР; 
 

успешное освоение АООП 000 (вариант 7), достижение обучающимися 
предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых 
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образовательных потребностей. 
 

 

2.4.3 ПКР должна содержать: 
 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, освоение ими АООП ООО (вариант 7); 
 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их 
особых образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, 
специальные учебные пособия и дидактические материалы, 
специализированные компьютерные программы, технические средства 
обучения, особенности проведения групповых и индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий; 
 

описание основного содержания рабочих программ коррекционных 
курсов; 
 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 
наличии); 
 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
 

2.4.4 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 
особых образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 
особенностей социальной адаптации обучающихся с ЗПР, региональной 
специфики и особенностей образовательно-коррекционного процесса в 
образовательной организации. 
 

2.4.5 ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 
обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 
образовательно-коррекционного процесса. 
 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 
коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в освоении 
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АООП ООО. 
 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 
обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением 
дистанционных технологий. Степень включенности специалистов в 
программу коррекционной работы устанавливается образовательной 
организацией самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание 
коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на 
основании заключения ППк и ПМПК. 
 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода 
в образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия 
участников образовательных отношений. Основным механизмом, 
обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 
консилиум образовательной организации. 
 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образования, включает следующие разделы: 
 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 
 

Перечень и содержание направлений работы. 
 

Механизмы реализации программы. 
 

Условия реализации программы. 
 

Планируемые результаты реализации программы. 
 

ПКР представлена в приложении N 15 к настоящей АООП ООО. 

 

2.4.6. Требования к условиям реализации ПКР 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и 

коррекции к слабовидящим обучающимся, с учетом зрительных 

нарушений, соблюдение режима зрительных нагрузок; 
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– обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся, в том числе со взрослыми и сверстниками 

с сохранным зрением, коррекционно-развивающая направленность 

обучения и воспитания; 

– учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, 

социально- коммуникативных, абилитационно-реабилитационных и 

академических потребностей слабовидящих обучающихся; 

– обеспечение обстановки психологического комфорта (в том числе в 

условиях совместного обучения со сверстниками с сохранным зрением); 

– развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки 

слабовидящих обучающихся к продолжению образования, 

профессиональной самореализации и включению в социум; 

– обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том 

числе с сохранным зрением в различных видах деятельности, 

расширение реальных и виртуальных социальных контактов, 

обогащение социального опыта посредством расширения социально-

образовательного пространства за пределы образовательной 

организации и семьи; 

– создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, 

ориентированных на индивидуальные потребности слабовидящих 

обучающихся, учитывающих зрительные возможности; 

– включение слабовидящих обучающихся в разнообразные 

воспитательные и досуговые мероприятия (в том числе совместно со 

сверстниками с сохранным зрением); 

– создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных 

возможностей обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение. 
  В процессе реализации ПКР могут быть использованы: диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий для осуществления 

психолого- педагогической диагностики, выявления сформированности 
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компенсаторных навыков пространственной и социально-бытовой 

ориентировки, профдиагностики; рабочие программы курсов коррекционно-

развивающей области, индивидуальные программы коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда, педагога-психолога и другие. 

Кадровое обеспечение. 
  Коррекционно-развивающая работа осуществляется педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. Данное направление соответствует положениям 

организационного раздела АОП ООО. 

  Уровень квалификации работников образовательной организации для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

  Обеспечивается систематическое повышение квалификации или 

переподготовка работников образовательных организаций, реализующих 

АОП ООО (вариант 4.1). 

  Педагогические работники образовательной организации, реализующей 

АОП ООО (вариант 4.1), должны обладать профессиональными 

компетенциями в области организации и осуществления образовательно-

коррекционной и воспитательной работы со слепыми обучающимися с учетом 

их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 

проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 

полученных данных, подготовки учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 
  Материально-техническое обеспечение предполагает создание 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, 

отвечающую особым образовательным потребностям слабовидящих 

обучающихся. 
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Информационное обеспечение. 
  В образовательной организации создана информационная 

образовательная среда, отвечающая особым образовательным потребностям 

слабовидящих обучающихся. Адаптивная информационная образовательная 

среда для слабовидящих обучающихся представлена специальным 

программным обеспечением увеличения изображения на экране компьютера, 

цифрового планшета и смартфона. 

  Обязательным требованием является обеспечение доступности 

слабовидящим обучающимся, официальных сайтов образовательной 

организации, сетевых источников информации, информационно-

методическим фондам. 

  Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательно-коррекционной среды, 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования 

слепых обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

2.4.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

  ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей 

слепых обучающихся. 

  Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

  В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные), определяемые с учетом индивидуальных 
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особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 

достижений. 

 Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

– описание достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 

способности к социальной адаптации в обществе; овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых 

предметных результатов образования и результатов коррекционно-

развивающих курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся 

ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА; 

– анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

 Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

– проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося при переходе на 

уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале 

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

– систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной 

и внеурочной деятельности; 

– проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не 

реже одного раза в полугодие); 

– изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся 

педагогических работников и родителей (законных представителей), а 

также при взаимодействии с общественными организациями, их 

представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 
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 Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями-

дефектологами (тифлопедагогами), педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителями- предметниками, классными руководителями, 

воспитателями. 

 В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические 

методики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым 

педагогическим работником образовательной организации в соответствии с 

его функциональными обязанностями, а также портфолио достижений 

обучающегося. 

 При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в 

соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого- 

педагогического обследования. 

 Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале, например: 3 

балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл 

- незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

 Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает ППк образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшего обучения. 

 

 

 

3. Рабочая программа воспитания 

 Программа разработана на основе документов: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р); 

– План мероприятий по реализации Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации в 2021-2025 годах (утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

– федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утв. приказом Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287); 

– Федеральная образовательная   программа   основного   общего   
образования   (утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 
370. 

 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 
рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования. 
 Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 
организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 
утверждается с участием коллегиальных органов управления 
общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 
другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 
 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

3.1  Целевой раздел 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и 
другие работники Гимназии, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными актами Гимназии. Родители (законные 
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представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
Гимназии определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 
 Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года. 
 Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Цель и задачи воспитания обучающихся. 
 Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 
Гимназии: 

– развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Гимназии: 
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– усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 

– формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
социальных отношений, применения полученных знаний; 

– достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 
программ включают: 

– осознание российской гражданской идентичности; сформированность 
ценностей самостоятельности и инициативы; 

– готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению; 

– наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности; сформированность внутренней позиции личности как 
особого ценностного 

– отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно- деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 
Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС: 
 гражданское воспитание – формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое 



176  

просвещение,  формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 
 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
 эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 
и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 
учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 
в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 
защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 
 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования. 
Гражданское воспитание: 

– знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 
мировом сообществе; 



177  

– понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания; 

– проявляющий уважение к государственным символам России, 
праздникам; проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, 

– реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 
свобод, законных интересов других людей; 

– выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

– принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие 
в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 
– сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 
– проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране; 

– проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России; 

– знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 
достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности; 

– принимающий участие в мероприятиях патриотической 
направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
– знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 
учетом национальной, религиозной принадлежности); 

– выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков; 
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– выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям; 
– сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий; 

– проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 
для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

– проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 

Эстетическое воспитание: 
– выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве; 
– проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей; 

– сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 
и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 
норм, ценностей, традиций в искусстве; 

– ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

– понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 
личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 
правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде; 

– выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярную физическую активность); 

– проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 
их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 
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– умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием; 

– способный адаптироваться к меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 
– уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 
– проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 
– сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в российском обществе; 

– участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической 
и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

– выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 
личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 
– понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, 
общества; 

– сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

– выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 
ориентированный на применение знаний естественных и социальных 
наук для 

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

– участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 
– выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 
– ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
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– развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде); 

– демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

 

3.2   Содержательный раздел 

 Уклад общеобразовательной организации 

 МАОУ Гимназия № 35 расположен в центральной части Кировского 
административного района муниципального образования «город 
Екатеринбург». 
 Гимназия находится в конкурентной образовательной среде, поскольку в 
непосредственной близости достаточно много учреждений, оказывающих 
сходные образовательные услуги. Ближайшими учреждениями повышенного 
статуса в Кировском районе являются гимназии №№ 37, 47, 108, лицей № 130, 
лицей № 43 с углубленным изучением отдельных предметов;  
 Все участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, 
родители) заинтересованы, чтобы Гимназия имела привлекательный имидж в 
образовательном пространстве города Екатеринбурга. 
 Инструментами конкуренции в образовании выступают высокое качество 
образования, современная инфраструктура, компетентные специалисты, 
образовательные программы, отвечающие запросам общества и потребителей, 
эффективные технологии, интересные проекты, социально значимые 
инициативы и, безусловно, убедительная программа развития. 
 Обладая в той или иной степени перечисленными инструментами, 
коллектив Гимназии рассматривает конкурентную образовательную среду в 
качестве стимулирующего фактора для развития. 
 Гимназия является культурно–образовательным центром, где решаются 
задачи обучения, воспитания, профориентации и социализации обучающихся, 
увеличивается круг социальных партнеров, повышается интерес и активность 
родителей, обучающихся, представителей общественности, повышается 
открытость образовательной деятельности. 
 Процесс воспитания в МАОУ Гимназии № 35 основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 
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– ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 
– реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

Гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

– системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

– Основными традициями воспитания в МАОУ Гимназии № 35 являются 
следующие: стержнем     годового     цикла     воспитательной     работы     
являются     ключевые 

– дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся 
выступают коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

– в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

– в проведении общих дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и разновозрастное 
взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

– педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в 
рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 
на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 
– ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 Расширение традиционных дел патриотической направленности, событий, 
мероприятий, что является основой воспитательной системы: 

– традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в 
общеобразовательной организации; 
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– привлечение социальных партнеров, для совершенствования условий 
воспитания, воспитательной деятельности; 

– участие в воспитательных проектах и программах (федеральные, 
региональные, муниципальные, международные, сетевые и др.); 

– организационно-правовая форма Гимназии, наличие разных уровней 
общего образования, направленность образовательных программ, в том 
числе наличие образовательных программ с углубленным изучением 
учебных предметов; 

– режим деятельности Гимназии, в том числе характеристики по решению 
участников образовательных отношений (форма обучающихся, 
организация питания обучающихся и т.п.); 

– наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной 
направленности, в том числе включенных в учебные планы по решению 
участников образовательных отношений, подобных авторских курсов, 
программ, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами 
Гимназии. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы МАОУ Гимназия № 35. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  
 Модуль «Урочная деятельность»: 

– максимальное использование воспитательных возможностей 
содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно- нравственных и социокультурных 
ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 
уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 
для обсуждений; 

– включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет 
в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

– включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы; 

– выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 
целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 
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воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 
к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

– применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 
дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 

– побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы; 

– организация наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 
групповых проектов воспитательной направленности. 

 Модуль «Внеурочная деятельность»: 
– информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности: 
– занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 
– занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 
 Модуль «Классное руководство»: 

– планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
тематической направленности; 

– инициирование и поддержка классными руководителями участия 
классов в общих делах, событиях, оказание необходимой помощи 
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 
обучающихся с разными потребностями, 
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– способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать 
и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование, внеучебные и внешкольные события, походы, 
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 
вечера; 

– выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, 
участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 
организации; 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с психологом 
Гимназии; 

– доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 
успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 
поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 
с их родителями, с другими обучающимися класса; 

– индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения; 

– регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства требований по вопросам воспитания и 
обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 
учителями и обучающимися; 

– проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 
привлечение учителей- предметников к участию в классных делах, 
дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 
родительских собраниях класса; 

– организация и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 
членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
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– создание и организация работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 
общеобразовательной организации; 

– привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

– проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
 Начиная с 01.09.2022, еженедельно первым уроком по понедельникам 
классные руководители 1-11 классов проводят цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном», направленный на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 
здоровью. Основная цель — сформировать у обучающихся российскую    
гражданскую    идентичность, внутреннюю позицию, необходимую для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. Данный 
просветительский проект имеет медийное сопровождение. Всем классным 
руководителям разъяснены особенности проведения данных занятий и 
предоставлена информация по использованию портала «Единое содержание 
общего образования (https://edsoo.ru/)», где размещены материалы внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». По ссылке https://razgovor.edsoo.ru/ 
осуществляется доступ к методическим рекомендациям, интерактивным 
заданиям, презентациям, видеороликам и другим материалам, которые 
помогают провести «Разговоры о важном» эффективно и интересно. 
 С 01.09.2023 года по четвергам в рамках внеурочной деятельности для 
учащихся 6- 

11 классов будут проходить занятия по профориентации «Россия – мои 
горизонты». Данный курс нацелен на формирование у обучающихся 
представлений о развитии и достижениях страны, готовности к 
профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий, 
федеральным и региональным рынками труда. Материалы курса размещены 
на сайте проекта «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) в разделе «Профминимум». 
 Модуль «Основные лицейские дела»: 

– общие праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) события, связанные с 
общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы; 

– участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 
России, мире; торжественные мероприятия, связанные с завершением 
образования, переходом на следующий уровень образования, 
символизирующие приобретение новых социальных 
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– статусов в общеобразовательной организации, обществе; 
– церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

– социальные проекты в Гимназии, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

– проводимые для жителей города, своего микрорайона и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 
представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 
жителей города («День города», «День профиля», «День матери», 
«Рождественские встречи», благотворительные Ярмарки и концерты, 
декада Победы); 

– разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 
в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 
патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 
спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

– вовлечение по возможности каждого обучающегося в дела Гимназии в 
разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 
проведения, анализа общих дел; 

– наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных дел Гиназии, мероприятий, их 
отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 
другими взрослыми. 

 С 01.09.2022 года в Гимназии появилась новая традиция - церемония 
поднятия/спуска флага Российской Федерации и исполнение гимна 
Российской Федерации. 
 Модуль «Внешкольные мероприятия»: 

– общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 
с социальными партнерами общеобразовательной организации 
(экскурсионные туры «Города России», «Кросс нации», «Лыжня 
России»); 

– внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 
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общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 
модулям; 

– экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 
технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

– литературные, исторические, экологические и другие походы, 
экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.; выездные события, включающие в 
себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 
делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды»: 
– оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 
исторической символики региона; 

– организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 

– размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
(современных и исторических, точных и стилизованных, 
географических, природных, культурологических, художественно 
оформленных, в том числе материалами, подготовленными 
обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 
производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

– изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио 
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и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России; 

– организация и поддержание в образовательной организации звукового 
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 
музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 
Федерации; 

– разработка, оформление, поддержание, использование в 
воспитательном процессе 

– «мест гражданского почитания» в помещениях Гимназии или на 
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 
лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
памятников, памятных досок; 

– оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 
форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.  

– разработка и популяризация символики образовательной организации 
(разработаны эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся 
и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

– подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих 
их способности, знакомящих с работами друг друга (картинная галерея 
в рекреации 2-3 этажей со сменной экспозицией работ учащихся); 

– поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 
организации; 

– разработка, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 
отдыха; 

– создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 
чтения другие; 

– деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 
лицейских аудиторий, территории; 
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– разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

– разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе Лицея, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности. 

 Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся»: 

– создание и деятельность в образовательной организации, в классах 
представительных органов родительского сообщества (родительского 
комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 
обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей родительского сообщества в Совете родителей 
Гимназии; 

– тематические родительские собрания в классах, общелицейские 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

– родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия; 

– работу родительских гостиных, предоставляющих родителям, 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 
с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

– бракеражная коммиссия; 
– проведение тематических встреч (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

– родительские форумы на интернет-сайте Гимназии, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность; 

– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общих мероприятий; 

– при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их 
законными представителями. 

 Модуль «Самоуправление»: 
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– организация и деятельность органов ученического самоуправления 
(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися (Совет 
старшеклассников); 

– представление органами ученического самоуправления интересов 
обучающихся в процессе управления Гимназии; 

– защита органами ученического самоуправления законных интересов и 
прав обучающихся; 

– участие представителей органов ученического самоуправления в 
разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 
деятельности в Гимназии. 

 В 2023 году в Гимназии созданы детско-юношеская организация 
Российского движения детей и молодежи (далее - РДДМ) «Движение первых» 
и движение «Орлята России». Эти организации созданы с целью развития и 
реализации лидерских качеств обучающихся, их разносторонних 
способностей. 
 Модуль «Профилактика и безопасность»: 

– организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 
Гимназии эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности; 

– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

– проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 
сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 
педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и т. д.); 

– разработка и реализация профилактических программ, направленных на 
работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 
организацию межведомственного взаимодействия; 

– вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и 
природных рисков в Гимназии и в социокультурном окружении с 
педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские 
и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 
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социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на 
воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

– организация превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков 
саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 

– профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 
– предупреждение, профилактика и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 
организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

– профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 Модуль «Социальное партнерство»: 
– участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, лицейские праздники, торжественные события и т. п.); 

– участие представителей организаций-партнеров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

– проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

– проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 
педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 
общеобразовательной организации, муниципального образования, 
региона, страны; 

– реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 
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благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 
преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 

 

 

 Модуль «Профориентация»: 
– проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего; 

– профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 
профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 
деятельности; 

– экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы; 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 
дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

– организация на базе детского лагеря при Гимназии 
профориентационных смен с участием экспертов в области 
профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 
свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

– совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, онлайн- курсов по интересующим профессиям и 
направлениям профессионального образования; 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет 
в будущее», профминимум, «Большая перемена», «Урок цифры», 
«ПроеКТОриЯ»; 

– индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 
которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

– освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 
включенных в обязательную часть образовательной программы, в 
рамках компонента участников образовательных отношений, 
внеурочной деятельности, дополнительного образования. 



193  

3.3   Организационный раздел 

 Организационный раздел АООП ООО МАОУ Гимназия № 35 определяет 
общие рамки организации образовательной деятельности, организационные 
механизмы, условия реализации адаптированной образовательной программы 
основного общего образования и включает: 

– учебный план; 
– календарный учебный график; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
организуются и проводятся МАОУ Гимназии № 35 или в которых 
принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

– систему условий реализации адаптированной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 

3.3.1 Учебный план адаптированной образовательной программы 
основного общего образования для обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7) 

 Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 Учебный план является частью адаптированной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ Гимназии № 35, составлен 
на основе нормативных правовых актов Российской Федерации: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.11.2022 № 1025 «Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

 Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Продолжительность учебного года при получении основного общего 
образования для 5-9-х классов составляет 34 недели. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 
предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
1.2.3685-21.Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе составляет 29, 30 и 32 часа соответственно, в 8 и 9 
классах - 33 часа. Количество учебных часов за 5 лет составляет не менее 5058 
академических часов и не более 5848 академических часов. 
 Продолжительность урока составляет 40 минут. 
 Учебный план АОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 
соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том 
числе требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционно-

развивающих курсов по Программе коррекционной работы. 
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО учебный план содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, реализующих АООП ООО, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам обучения. 
 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 
области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 
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Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественно-научные предметы Биология 

Физика 

Химия 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и
 основы 

безопасности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения. 
 Вариативная часть учебного плана включает учебные занятия, 
обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся и необходимую коррекционно-развивающую 
область. 
 Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям, является 
обязательной частью представлена коррекционно-развивающими занятиями 
(псих коррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. 
 Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами 
комфортного доступа и техническими средствами обучения регламентируется 
нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих 
до 20 минут. При работе слабовидящих обучающихся с компьютером 
соблюдаются условия определенные действующим СанПиН и специальные 
условия, разработанные для слабовидящих. 
3.3.2 Календарный учебный график 

Образовательная деятельность обучающихся 5-9 классов 

осуществляется по учебным четвертям в режиме 5-дневной учебной недели. 
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Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 24 мая. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 
рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 34 

учебные недели. 
Для обучающихся 9-х классов окончание учебного года определяется 

ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации. 
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть - 8 учебных недель,  
II четверть - 8 учебных недель, 
III четверть - 11 учебных недель,  
IV четверть - 7 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 20 минут. 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 
предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, для 
обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Начало учебных занятий первой смены – 8.00, окончание учебных 
занятий второй смены – не позднее 19.00. 

Внеурочные занятия и занятия по программам дополнительного   
образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 
началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком организован 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
3.3.3 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основной образовательной программы. Внеурочная деятельность направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в 

формах, отличных от урочной. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 
– внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
– внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные 

на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 
– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 
развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 
– внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 
класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 
культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
– внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 
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подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

других; 
– внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 
взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и другие); 
– внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов); 

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации 
(безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, 
социальной защиты обучающихся). 

        Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 
       Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 
деятельности, так и быть основой для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 
      В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей в 

образовательной организации могут реализовываться различные модели 

плана внеурочной деятельности: 
модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 
– модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве общеобразовательной организации; 
– модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 
В Гимназии сложилась практика сочетания разных моделей плана 

внеурочной деятельности. 
Содержание Плана внеурочной деятельности.  
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, 
в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и другие). 
Внеурочная деятельность реализуется за счет регулярных (проводимых на 

постоянной основе и включенных в расписание) и нерегулярных (не 
регламентированных расписанием занятий.) 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности и ресурсы других организаций (в том числе в сетевой форме), 
включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную 

деятельность, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, научные организации и 

иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
При реализации курсов, модулей, программ внеурочной деятельности 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов. 
Обязательными условиями организации внеурочной деятельности в 

МАОУ Гимназии № 35 является: 
– запрос родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 
– наличие необходимой учебно-материальной базы; 
– наличие подготовленных кадров; 
– соблюдение СанПин, в том числе требований к сменности занятий и 

составлению расписания. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором. 
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В Плане внеурочной деятельности предусмотрена инвариантная часть: 
– в 5-9 классах: 1 час в неделю - информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 
«Разговоры о важном» (первый урок в понедельник); 

– в 6-9 классах: 1 час в неделю - занятия профориентационной 

направленности 

– «Россия – мои горизонты» (первый урок в четверг). 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 
внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 
(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
Программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» разработана с целью реализации комплексной и систематической 
профориентационной работы для обучающихся 6-9 классов на основе 

апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

Программа «Россия – мои горизонты» направлена на обеспечение 

информированности обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 
потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 
обучающихся через систему мероприятий, проводимых Гимназией. 

В рамках программы предусмотрены такие формы работы, как беседы, 
дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, 
встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 
коммуникативные и деловые игры, консультации педагога-психолога. 

В связи с организацией предпрофильной подготовки в 8 и 9 классах часть 
часов внеурочной деятельности отводится на ведение курсов, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов. 
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3.3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся в Гимназии или в которых обучающиеся Гимназии принимают 

участие. 
Календарный план воспитательной работы разрабатывается на основе 

Федерального календарного плана воспитательной работы. В него 

включаются мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими и молодежными общественными объединениями. 
Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 10 сентября: 
Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки;  
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек;  
Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 
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25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в                       Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами                       Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка;  
23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;  
27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы                                                 Великой Отечественной войны. 
Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России;  
24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей;  
6 июня: День русского языка;  
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби;  
27 июня: День молодежи. 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  
27 августа: День российского кино. 
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Образовательная организация наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводит иные мероприятия согласно рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 
год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. Календарный 
план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. Участие обучающихся во 
всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 
планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 
организационными, кадровыми, финансовыми и другими. 
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4. Система условий реализации АООП ООО для обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7) 

Система условий реализации АООП ООО для обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7), созданная в образовательной 

организации, направлена на: 
– достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования обучающимися; 
– формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 
успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию; 
– выявление и развитие способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей иных образовательных организаций, а также 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации 

программ основного общего образования, и иных видов 
образовательной деятельности, предусмотренных программой 

основного общего образования; 
– работу с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 
– выполнение индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в 

совместной деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы основного общего 
образования, проектировании и развитии в организации социальной 

среды; 
– эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

программы основного общего образования, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей), особенностями развития и 
возможностями обучающихся, спецификой организации, и с учетом 
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национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 
– эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
– включение обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального 
района, субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 
– обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей города Екатеринбурга и Свердловской 

области; 
– эффективное управление организацией с использованием ИКТ. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы Гимназии должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Раздел основной образовательной программы содержит описание 

кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
информационно-методических материально-технических условий и ресурсов. 

4.1. Кадровые условия 

Педагоги МАОУ Гимназии № 35, которые реализуют программу 
коррекционной работы АОП ООО для слабовидящих обучающихся вариант 

4.1, должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 
Уровень квалификации педагогических работников, участвующих в 

реализации АОП ООО, характеризуется также результатами аттестации. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 



206  

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми Гимназией. 
Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Сведения об уровне образования, стаже работы, преподаваемых учебных 

предметах и курсах, квалификационной категории, повышении квалификации 

педагогических работников, участвующих в реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, размещены на 

официальном сайте в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

Одним из неотъемлемых условий реализации программы является 

кадровое обеспечение. Специфика организации образовательной и 
коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. 
4.2. Психолого-педагогические условия 

К психолого-педагогическим условиям реализации АОП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС относятся: 
– обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического 
развития слепых обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 
– обеспечение вариативности направлений и форм, уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 
– создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, доступность и 
открытость для слабовидящих обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 
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– обеспечение мероприятий, направленных на укрепление 

психофизического и социального здоровья слабовидящих 

обучающихся. 
4.3. Финансово-экономические условия 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
– соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению   

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего 

образования; 
– возможность реализации всех требований и условий, 

предусмотренных ФГОС ООО; 
– покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного 

общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется в 

соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании 

МОАУ Гимназии №35, в котором устанавливаются показатели, 
характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 
– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 
– учебные расходы (на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения); 
– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 
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работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 
с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 
Формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации ООП ООО осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением. 

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО слабовидящих 

обучающихся учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 
Финансовое обеспечение реализации АОП ООО слабовидящих обучающихся 
не предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

основного общего образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4.4.  Информационно-методические условия 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов 

обеспечивающих возможность невизуального доступа к образовательному 

контенту. 
Обеспечение доступности электронных ресурсов учреждения, включая 

дистанционные формы работы, в безопасном, адаптированном и 

регламентированном формате, с учетом необходимых ограничений, 
связанных с повышенным утомлением зрительной системы ребенка. 

Решение коррекционных задач на уроке осуществляется на основе 

специальных методических приёмов: 
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– изучение учебного предмета с опорой на сохранные анализаторы 

обучающихся; 
– увеличение времени на выполнение некоторых, вызывающих особую 

сложность, заданий; 
– выбор общего темпа учебной работы в соответствии с достигнутым 

уровнем компенсации нарушенного зрения слабовидящего; 
– сокращение объема заданий, при необходимости; 
– смена различных видов деятельности на уроке; 
– учет индивидуальных   особенностей   обучающихся   при   проведении   

урока 

– (состояние зрительных функций, ОДА, психологические, возрастные и 

др.); 
– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций (снижение уровня освещенности рабочей зоны, 
появление бликов и т.п.); 

– использование дидактического материала, изготовленного с 

соблюдением тифлопедагогических требований  
– для некоторых обучающихся изготовление дидактического материала и 

наглядных пособий должно осуществляться в соответствии с 

индивидуальными рекомендациями офтальмолога к шрифту, фону, 
цвету; 

– плоское изображение должно быть крупным, четким, иметь чёткий 

контур (до 5 

– мм), высокий контраст (до 60 – 100%) при цветонасыщенности от 0,7 до 
1,0; 

– на слайде презентации не должно располагаться более 1-2 изображений, 
предельно минимальный размер шрифта Arial (или другого, не 

имеющего засечек) – 20 кегль; 
– объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации должен иметь 

характерные признаки, которые могут быть восприняты обучающимся с 

помощью сохранных анализаторов; 
– объект наблюдения, демонстрации, иллюстрации не должен иметь 

большого количества мелких деталей; 
– хроматические объекты наблюдения, демонстрации, иллюстрации 

должны быть окрашены в реальные насыщенные цвета и размещаться 
на контрастном фоне; 

– деталировка сигнальных признаков предметов должна производиться с 
помощью контрастных цветов; 
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– в объекте наблюдения, демонстрации, иллюстрации должны 

соблюдаться пропорции и пропорциональные отношения; 
– рельефные предметные изображения должны быть не крупнее ладони; 
– рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные 

изображения должны отражать основные признаки, характеризующие 
предмет, особенно точно должна быть отображена форма предмета, 
строение, соотношение частей и правильных пропорций; 

– графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы - должны быть 

выполнены четкими линиями, с минимальным количеством деталей; 
– символические наглядные пособия, например, карты, должны быть с 

укрупненными, четко выделенными обозначениями; 
– предъявление объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации для 

рассматривания и изучения с соблюдением тифлопедагогических 
требований: 

– достаточная освещенность; 
– контрастный фон; 
– статичное положение; 
– наличие у обучающегося возможности подойти на расстояние, удобное 

для восприятия; 
– просмотр видеофрагментов при дополнительном освещении; 
– сопровождение учителем зрительного восприятия обучающихся: 
– перед демонстрацией даются предварительные разъяснения по 

содержанию того, что будет показано, формулируется точная установка 

на восприятие; 
– процесс демонстрации начинается с самостоятельного рассматривания 

объекта наблюдения, демонстрации, иллюстрации обучающимися; 
– после самостоятельного рассматривания обучающимися объекта 

наблюдения, демонстрации, иллюстрации требуется задать 

обучающимся серию вопросов, призванных уточнить цвет, размер, 
положение в пространстве, форму объекта, взаиморасположение 

объектов и т.п.; 
– в процессе демонстрации картины следует во фронтальной беседе 

сначала раскрыть ее общее содержание, а затем перейти к детальному 

изучению, восприятие должно направляться от главного в сюжете к 

второстепенному. 
Соблюдение требований к организации пространства, обеспечивающих 

безопасность и постоянство предметно-пространственной среды: 
– создание эргономически правильных условий учебно-познавательной 

деятельности каждого обучающегося; 
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– обеспечение свободных проходов к партам, входным дверям, отсутствие 

выступающих углов и других травмоопасных предметов. 
Соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового 

режима: 
– освещенность помещения не менее 300 ЛК; 
– обеспечение беспрепятственного прохождения в помещение 

естественного света; 
– одновременное использование естественного и искусственного 

освещения; 
– использование жалюзи в солнечную погоду. 
– расстановка парт в классе в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 
Соблюдение медицинских рекомендаций: 
– соответствие размера и высоты парт росту и комплекции обучающихся; 
– рассадка обучающихся в классе в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога; 
– учет необходимости использования средств индивидуальной коррекции 

зрения; учет необходимости использования подставок для книг; 
– включение в структуру урока физических упражнений и зрительной 

гимнастики; 
– соблюдение режима зрительных нагрузок в зависимости от глубины, 

характера нарушенного зрения и клинических форм заболеваний, 
своевременное снятие зрительного и осязательного утомления; 

– ограничение непрерывной зрительной нагрузки 15 минутами, отдых 

между периодами зрительной работы должен составлять не менее 5 
минут, если учебная работа связана с констатацией мелких деталей, с 

подробным прослеживанием процессов, с различением разноудаленных 
объектов, то следует сокращение времени для зрительной работы; 

– использование ТСО непрерывно не более 15-20 минут (при этом 
изображение на экране должно быть качественными, ярким и 

контрастным); 
– осуществление контроля за правильной позой обучающегося во время 

занятий; 
– соблюдение других медицинских рекомендаций. 
Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

реализации адаптированной образовательной программы основного общего 
образования. В процессе обучения слабовидящие обучающиеся должны иметь 

возможность использовать все необходимые учебные пособия. Вследствие 
того, что плоскопечатные издания не всегда подготовлены в доступной форме 
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или у слабовидящего есть временные индивидуальные ограничения по 
нагрузке, необходимо выбирать альтернативные формы представления 

учебных материалов. 
4.5. Материально-технические условия 

МАОУ Гимназия № 35 располагает необходимым материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы основного общего образования в 

соответствии с учебным планом. 
Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 
– возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы основного общего образования, требования к которым 
установлены ФГОС ООО; 

– соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  
– социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, организацию 
питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 
организации питания;  

– социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 
самоподготовки педагогических работников; 

– строительных норм и правил; 
– требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
– требований охраны труда; 
– сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории;  
– архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

образовательной организации). 
Учебное пространство в основной школе организовано с учетом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 
Все учебные помещения обеспечены оборудованием для реализации ООП 

ООО. В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: доска 
классная; стол, стул учителя; столы и стулья ученические (регулируемые по 
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высоте); шкафы для хранения учебных пособий. Мебель, приспособления, 
оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 
максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). В 
основной комплект технических средств входят: компьютер учителя с 

периферийным оборудованием; многофункциональное устройство/принтер; 
проектор, экран/интерактивная доска. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства 
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований. 
Состав комплекта средств обучения формируется с учетом 

универсальности возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения. 
Учреждение на 100% обеспечено учебниками по всем учебным предметам 

уровня основного общего образования. Библиотека укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 
учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания. 
Техническое состояние учреждения – удовлетворительное, обеспечены все 

виды благоустройства, ежегодно осуществляется косметический ремонт. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования Гимназии обеспечивают: 
– возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся; 

– включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 
– художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов; 
– создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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– развитие личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, 
экологического мышления и экологической культуры; 

– создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
– получение информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 
– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
– занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
– планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
– обеспечение доступа в библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто- графических и аудио 

видео-материалов, результатов творческой, научно- исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 

– размещение своих материалов и работ в информационной среде 

Гимназии; 
– работу официального сайта и страницы учреждения в социальной сети 

ВКонтакте; 
– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 
Материально-технические условия обеспечения образовательного 

процесса также включают перечень обязательных средств: 
– программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: 

программа увеличения изображения на экране; 
– принадлежности для черчения, в т.ч. рельефного (линейка, циркуль, 

транспортир); модели, макеты, муляжи и т.п. обеспечивающие 

наглядность изучаемых тем различных предметных областей. 
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